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КИІШШЕВСКШ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
15—30

 

ноября

 

№22

 

1886

 

года

ОТДѢЛЪ

  

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

Письмо

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Великаго
2£нязя

 

Владиміра

 

Ллександровича

 

на

 

имя

 

Его
Высокопреосвященства,

Преосвященнѣйшій

 

Владыко.

Императорская

 

академія

 

художествъ

 

уже

 

нѣсколько

лѣтъ

 

предпринимаетъ

 

всѣ

 

зависящія

 

отъ

 

нея

 

мѣры

 

къ

воснроизведевію

 

точныхъ

 

рисунковъ

 

со

 

всѣхъ

 

православ-

ныхъ

 

храмовъ

 

и

 

свящеиныхъ

 

предметовъ,

 

для

 

сохраненія
потомству

 

образцовъ

 

русской

 

художественной

 

старины,

 

а

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

какъ

 

матеріалы

 

для

 

составленія

 

рус-'
ской

 

исторіи.
Съ

 

этою

 

спеціальною

 

цѣлью

 

ежегодно

 

командирова-

лись

 

художники

 

въ

 

многія

 

мѣстности

 

Россіи.

 

йхъ

 

трудами

составлена

 

вееьма

 

значительная

 

коллекція

 

рисунковъ

 

(бо-
лѣе

 

500),

 

составляющихъ

 

драгоцѣнный

 

вкладъ

 

въ

 

русскую,

преимущественно,

 

церковную

 

архитектуру.

Желая

 

направить

 

труды

 

послѣдующихъ

 

дѣятелей

 

на

этомъ

 

поприщѣ

 

по

 

заранѣезрѣло

 

обдуманному

 

и

 

составлен-

ному

 

плану,

 

Я

 

обращаюсь

 

къ

 

Вашему

 

Высокопреосвященству
съ

 

покореѣйшею

 

просьбою

 

содѣйствовать

 

Мнѣ

 

зависящими

отъ

 

Васъ

 

мѣрами,

 

доставленіемъ

 

Императорской

 

академіи
художествъ

 

всѣхъ

 

свѣдѣній,

 

въ

 

прилагаемой

 

метрикѣ

 

по-

Щ
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именованныхъ,

 

о

 

тѣхъ

 

храмахъ

 

Божіихъ

 

и

 

священныхъ
предметахъ,

 

хранящихся

 

какъ

 

въ

 

храмахъ,

 

такъ

 

и

 

въ
ризницахъ,

 

включительно

 

по

 

XVIII

 

вѣкъ,

 

которые

 

Вы

 

изво-

лить

 

признать

 

во

 

ввѣренной

 

Вашему

 

Высокопреосвященству
епархін,

 

заслуживающими

 

вниманія

 

какъ

 

по

 

оригиналь-

ности,

 

такъ

 

и

 

по

 

художеетвеннымъ

 

качествамъ

 

и

 

историче-

скимъ

   

воспоминаніямъ.
Я

 

сдѣлалъ

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

канцелярія

 

академіи,
но

 

требованію

 

Вашего

 

Высокопреосвященства

 

немедленно

доставила

 

бы,

 

но

 

указанію

 

Вашему,

 

требуемое

 

количество

прилагаемой

 

метрики.

Мнѣ

 

желательно,

 

чтобы

 

всѣ

 

метрики,

 

съ

 

надлежащи-

ми

 

отмѣткамп,

 

были

 

возвращены

 

канцеляріи

 

академіи

 

не

позже

 

марта

 

мѣсяца

 

1887

 

года.

Поручая

 

себя

 

молитвамъ

 

Вашимъ,

 

прибываю

 

къ

 

Вамъ
навсегда

 

доброжелательными
ВІАДИМІРЪ.

б-го

 

октября
1886

 

года.

На

 

письмѣ

 

этомъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,
Высокопреосвящеинѣйшаго

 

Оергіа,

 

Архіенискоаа

 

Кишинев-
скаго

 

и

 

Хотинскаго,

 

отъ

 

24

 

октября

 

1886

 

г.,

 

состоялась

такая:

 

Копсисторія

 

составить

 

спшшъ

 

храмовъ

 

и

 

пред-
метов^

 

которым

 

древность

 

восмдитд

 

далѣе

 

осмнадща-
таго

 

віъка.

По

 

выслушаніи

 

письма

 

Его

 

Императорскаго
ВысочЕСтва,Великаго

 

Князя

 

ВладиміраАлек-
САНДровичд

 

и

 

во

 

исполненіе

 

резолюціи

 

Его

 

Высоко-
преосвященства,

 

кишиневская

 

духовная

 

консисторія

 

за-

ключила,

 

и

 

Преосвященный

 

Еппсконъ

 

Августинъ

 

11

 

сего

ноября

 

утвердилъ,

 

учинить

 

слѣдующее

 

распоряженіе:

 

о

 

вы-

шепрописанномъ

 

для

 

исполненія,

 

давъ

 

знать

 

циркулярно

благочиннымъ

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

кишиневской

 

епархіи,
поручить

 

доставить

 

непремѣаао

 

къ

 

11

 

декабря

 

1886

 

годах

нижеслѣдующее:

 

1)

 

какія

 

церкви

 

и

 

монастыри,

 

по

 

ихъ

древности^

 

исторіи

 

и

 

мѣстоположенію,

 

можно

 

признать

 

за-

служивающими

  

вниманія

 

какъ

 

по

 

оригинальности,

 

такъ

 

по
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художественнымъ

 

качествамъ

 

и

 

историческимъ

 

событіямъ.
2)

 

Когда

 

церковь

 

или

 

монастырь

 

основаны

 

и

 

есть-ли

 

объ
этомъ

 

документальныя

 

извѣстія,

 

а

 

если

 

нѣтъ,

 

то

 

записать

народное

 

преданіе,

 

если

 

же

 

есть

 

надпись

 

о

 

времени

 

осно-

ванія

 

церкви

 

или

 

монастыря,

 

то

 

передать

 

ее,

 

на

 

сколько

возможно

 

точно,

 

съ

 

тѣми

 

пелеографическими

 

(древнепись-
менными)

 

особенностями,

 

который

 

имѣются

 

въ

 

надписи1?
Какая

 

церковь

 

или

 

монастырь,

 

каменная

 

или

 

деревянная?
И

 

не

 

совершилось

 

ли

 

въ

 

описываемой

 

церкви

 

какого

 

со-

бытія,

 

памятнаго

 

въ

 

русской

 

исторіи?

 

3)

 

Наружный

 

части

оной

 

и

 

какъ

 

построена

 

разностороннимъ-ли

 

крестомъ,

 

или

квадратная,

 

или

 

круглая,

 

или

 

столпообразная

 

какъ

 

башня
въ

 

6

 

или

 

8

 

гранныхъ

 

сторонъ*?

 

Церковь

 

одноэтажная,

или

 

двухъ

 

этажная

 

и

 

оба-ли

 

заняты

 

церквами,

 

или

 

ниж-

ній

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

погреба,

 

входы,

 

усыпальницы

 

со

склепами.

 

4)

 

Внутреннія

 

части

 

храма

 

и

 

какъ

 

они

 

устроены

крестообразно

 

или

 

въ

 

видѣ

 

квадратной

 

палаты,

 

алтарь,

равно

 

раздѣленіе

 

его

 

отъ

 

храма

 

и

 

чѣмъ

 

именно

 

каменною-

ли

 

стѣною

 

и

 

съ

 

сколькими

 

пролетами1?

 

устройство

 

сво-

довъ,

 

престолъ

 

и

 

изъ

 

какого

 

матеріала

 

таковой

 

соо-

ружена

 

5)

 

Иконописаніе

 

и

 

есть-ли

 

иконы

 

стараго

 

письма

въ

 

иконосгасѣ,

 

алтарѣ,

 

по

 

стѣнамъ

 

и

 

въ

 

ризницѣ:

 

визан-

тійскія

 

или

 

русскія

 

и

 

въ

 

своемъ-ли

 

первобытно мъ

 

видѣ

онѣ

 

сохраняются

 

и

 

нѣтъ-ли

 

на

 

древнихъ

 

иконахъ

 

внизу

видовъ

 

городовъ,

 

монастырей,

 

церквей,

 

сраженій,

 

надписей?
Равно

 

въ

 

ризницахъ

 

старинныхъ

 

крестовъ,

 

панагій,

 

обла-
ченій,

 

рукописей

 

и

 

другихъ

 

предметовъ

 

художественной
отдѣлки

 

и

 

вообще

 

желательно

 

имѣть

 

общій

 

набросокъ

 

тѣхъ

церквей,

 

которыя

 

представляютъ

 

собою

 

художественный
интересь

 

(каменныя

 

до

 

1700

 

года,

 

а

 

деревянный

 

до

 

І786
года).

 

Ноября

 

17

 

дня

 

1886

   

года.
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МЕТРИКА

для

 

полученія

 

вѣрныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

древне-православныхъ

храмахз

 

Вожтхъ^

 

зданіяхъ

 

и

  

художественныхь

   

пред-
метахъ.

I.

 

Исторія

 

цернвѳй,

 

монастырей

 

и

 

ихъ

 

шѣстоположеніе.

1)

  

Во

 

имя

 

какого

 

святаго

 

монастырь

 

или

 

церковь

 

опи-

сываемая?

 

*)
2)

  

Если

 

описывается

 

монастырь,

 

то

 

сколько

 

въ

 

немъ

церквей

 

и

 

другихъ

 

зданій?

 

(Каменныя

 

постройки

 

ио

 

1700,
а

 

деревянный

 

по

 

1764

 

годъ,

 

считать

 

отдѣльно).

3)

  

Когда

 

церковь

 

основана?

 

Если

 

нѣтъ

 

извѣстій

 

до-

кументальныхъ,

 

то

 

записать

 

народное

 

ирѳданіе.

 

Если

 

есть

надпись

 

о

 

времени

 

основанія

 

церкви

 

на

 

дверяхъ

 

или

 

дру-

гомъ

 

какомъ

 

мѣстѣ,

 

то

 

передать

 

ее

 

на

 

сколько

 

возможно

точно

 

съ

 

тѣмз

 

палеографическими

 

особенностями,

 

который

имѣются

 

въ

 

надписи.

4)

  

Какая

 

церковь,

 

каменная

 

или

  

деревянная?
5)

  

Извѣстенъ

 

ли

 

храмоздатель,

 

или

 

главный

 

мастеръ,

строившій

 

церковь

 

или

 

монастырь?
6)

  

Описываемая

 

церковь

 

находится

 

въ

 

городѣ,

 

селѣ,

или

 

на

 

отдѣльномъ

 

погостѣ?

 

Основана

 

она

 

на

 

горѣ,

 

или

ровномъ

 

мѣстѣ,

 

или

 

при

 

какой

 

рѣкѣ,

 

или

 

при

 

какомъ

особомъ

 

урочищѣ?

7)

  

Если

 

церковь

 

старинная,

 

то

 

нѣтъ

 

ли

 

въ

 

ней

 

при-

строекъ

 

болѣе

 

позднихъ;

 

если

 

есть,

 

то

 

какія

 

и

 

когда

 

сдѣ-

ланы?
8)

  

Не

 

совершилось-ли

 

въ

 

описываемой

 

церкви

 

какого

событія.

 

памятнаго

 

въ

 

русской

 

исторіи.

Я.

 

Наружны»

 

части

   

церкви-

9)

  

Церковь

 

построена

 

разностороннимъ-ли

 

крестомъ,

или

 

квадратная,

 

или

   

круглая,

   

или

 

столпообразная

   

какъ

*)

 

Въ

 

метрикѣ,

 

которая

 

имѣетъ

 

быть

 

разослана

 

въ

 

свое

 

время

по

 

церквамъ

 

епархіи,

 

вопросы

 

эти

 

расположены

 

такъ,

 

что

 

оставлено

прі

 

каждоиъ

 

изъ

 

нніъ

 

и

 

пустое

 

мѣсто

 

для

 

отвѣта.
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башня,

 

въб

 

или

 

8

 

гранныхъ

 

сторонъ?

 

Церковь

 

одноэтаж-

ная,

 

или

 

двухъ

 

этажная?

 

Оба

 

этажа

 

заняты

 

церквами,

 

или

впжній

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

погреба,

 

выходы,

 

усыпальницы

со

 

склепами?

 

Какъ

 

записаны

 

въ

 

лѣтописяхъ

 

деревянныя

церкви1?

 

Клѣтски

 

или

  

вверхъ-шатровыя?
10)

  

Алтарь

 

церкви

 

съ

 

3

 

полукружіями

 

(выступами),
или

 

съ

 

1

 

полукружіемъ,

 

не

 

состоять

 

ли

 

изъ

 

граней

 

и

сколькихъ?
11)

  

Какой

 

размѣръ

 

церкви

 

въ

 

вышину,

 

длину

 

и

 

ши-

рину?
12)

  

Нѣтъ

 

ли

 

уклоненій

 

алтаря

 

къ

 

Ю.

 

или

 

С.

 

какъ

это

 

напр.

 

замѣчается

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ?
13)

  

Церковь

 

построена

 

вся

 

изъ

 

кирпича,

 

или

 

только

облицована

 

камнемъ

 

наружная

 

часть,

 

а

 

прочее

 

все

 

изъ

кирпича?

 

Если

 

деревянная,

 

то

 

не

 

имветъ

 

ли

 

обшивки

 

те-

сомъ

 

и

 

не

 

украшена

 

ли

 

рѣзьбой?

14)

  

Отѣны

 

выкладены

 

всѣ

 

сплошною

 

кладкою,

 

или

средина

 

насыпана

 

бутомъ

 

и

 

залита

 

извѣстковымъ

 

раство-

ромъ?

 

Цементъ

 

положенъ

 

тонкимъ

 

слоемъ,

 

пли

 

толще

 

кир-

пича?

 

Кирпичъ

 

тонкій,

 

широкій,

 

квадратный,

 

или

 

толстый,
тяжеловѣсный,

 

болѣе

 

18

 

Фунтовъ,

 

сырой

 

или

 

обожженный?
Какія

 

клеимы

 

на

 

кирпичахъ?

 

Стѣны

 

сохранились

 

въ

 

своемъ

первобытномъ

 

видѣ

 

или

 

измѣнены

 

новыми

 

поправками,

пристройками

 

и

 

прибивкою

 

упоровъ

 

(устоевъ,

 

контршор-

совъ)?

 

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

стѣнахъ

 

проходовъ

 

или

 

пустыхъ

 

мѣстъ?

Какія

 

связи

 

въ

 

стѣнахъ—желѣзныя

 

или

 

деревянныя^

 

Въ
деревянной

 

церкви

 

не

 

имѣется

 

ли

 

обхода

 

вокругъ

 

(галле-
реи)?

 

Галлереи

 

на

 

столбахъ,

 

кронштейнахъ

 

или

 

на

 

осо-

бомъ

 

срубѣ?

 

Самая

 

галлерея

 

изъ

 

бревенъ

 

или

 

изъ

 

стоекъ,

забранныхъ

 

досками,

 

съ

 

прорѣзными

 

окнами

 

и

 

внутрен-

ними

 

ставнями?
15)

  

Наружный

 

стѣны

 

гладкія

 

или

 

испещрены

 

укра-

шеніями

 

въ

 

видѣ

 

шахматовъ

 

изъ

 

кирпича

 

или

 

камня?
Нѣтъ

 

ли

 

на

 

стѣнахъ

 

квадратовъ,

 

вытесанныхъ

 

изъ

 

камня

съ

 

гранями,

 

или

 

рустиками?

 

По

 

срединѣ

 

церкви

 

не

 

об-
веденъ-ли

 

ноясъ

 

(платбантъ),

 

выдѣланный

 

изъ

 

кирпича,

въ

 

ребро,

 

на

 

уголъ,

 

или

 

изъ

 

камня?

 

Ноясъ

 

одинокій,

 

двой-
кой,

 

тройной,

 

или

 

широкій

 

съ

 

высѣчкоіо

 

разныхъ

 

узоровъ,
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круглый

 

или

 

съ

 

отливомъ

 

отъ

 

верха

 

въ

 

низъ?

 

Есть

 

ли

 

на

стѣнахъ

 

выдающіяся

 

лопатки,

 

сведенный

 

къ

 

верху

 

въ

 

три

арки,

 

и

 

образующія

 

собою

 

три

 

углубленія?

 

Или

 

на

 

углахі

полуколонки

 

витыя,

 

или

 

гладкія,

 

спущенныя

 

на

 

подполки!
Или

 

вмѣсто

 

лопатокъ

 

приставиыя

 

византійскія

 

полукодон

ки

 

съ

 

арками,

 

подъ

 

коими

 

на

 

полуволоикахъ

 

устроены

подставы

 

(капители,

 

подпорки)?

 

Между

 

нолукружіями

 

ал-

таря

 

не

 

вставлены

 

ли

 

полуколонки?

 

Между

 

лопатками

 

ві

углубленіи

 

не

 

устроены

 

ли

 

балясы

 

(пиместры)

 

вверху

 

я

срединѣ,

 

или

 

вверху

 

подъ

 

арками

 

написаны

 

образа?

 

На
восточныхъ

 

полукругкіяхъ

 

не

 

помѣщены

 

ли

 

вверху

 

каймы
(Фестоны)

 

со

 

спущенными

 

шнурами?

 

Нѣтъ-ли

 

на

 

стѣнахь

рѣзныхъ

 

камней

 

съ

 

изображеніями:

 

людей,

 

звѣрей,

 

птнцъ,

травчатыхъ

 

узоровъ?

 

Такіе

 

рѣзные

 

камни

 

не

 

выкрашены

ли

 

красками?

 

Не

 

вставлены

 

ли

 

въ

 

стѣнахъ

 

каФельныя

(изразцовыя)

 

муравлепныя

 

плиты?

 

Кэфли

 

(кахели)

 

одно-

цвѣтныя

 

(бѣлыя,

 

синія,

 

желтыя)

 

или

 

разноцвѣтныя?

 

Съ
изображеніемъ

 

людей,

 

птицъ

 

(двуглаваго

 

орла),

 

или

 

звѣ-

рей?

 

Изображения

 

наведены

 

красками

 

или

 

выдѣланы

 

оброн-
но

 

(рельеФно)?

 

Не

 

закрашены

 

ли

 

изразцовыя

   

украшенія?
16)

 

Есть

 

ли

 

карнизы,

 

изъ

 

какого

 

матеріала

 

они

 

сдѣ-

ланы

 

и

 

въ

 

видѣ

 

поясковъ,

 

зубчиковъ,

 

кружковъ,

 

четверо-

угольниковъ

 

и

 

пр.?
17)Надъкарнизомъ

 

есть

 

ли

 

теремки

 

(бочки

 

подкаморы),
какого

 

вида

 

и

 

въ

 

сколько

 

рядовъ

 

устроены?
18)

  

Кровля

 

на

 

сводахъ

 

церкви:

 

дуговая,

 

или

 

шатровая,

на

 

всѣ

 

скаты,

 

или

 

на

 

два,

 

или

 

на

 

четыре?

 

Изъ

 

какого

матеріала?

 

Выкрашена

 

красками

 

или

 

позолоченная?

 

Когда
позолочена

 

или

 

покрашена?

 

У

 

спусковъ

 

кровли

 

есть

 

ли

подзоры,

 

деревянные

 

или

 

изъ

 

желѣза?

 

Кровля- старая

 

или

новая?

 

Не

 

состоитъ

 

ли

 

покрышка

 

церкви

 

изъ

 

иѣсколькихъ

рядовъ

 

кокошниковъ,

 

можетъ

 

быть

 

скрытыхъ

 

подъ

 

кры-

шею,

 

во

 

времена

 

подзднѣйшихъ

 

передѣлокъ?

19)

   

Фонарь

 

на

 

сводахъ

 

глухой

 

или

 

съ

 

пролетами?
Сквозной

 

или

 

цѣльный?

 

Съ

 

лѣнными,

 

рѣзными,

 

или

 

рос-

тиными

 

украшеніями?

 

Фонарь

 

прямо

 

устроенъ

 

надъ

 

сво-

дами

 

или

 

выходитъ

 

изъ

 

кружалъ,

 

обставленныхъ

 

круглы-

ми

 

теремками?

 

На

 

фонарѣ

 

есть

 

ли

 

шея

 

(предтлавіе,

 

пере-
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хватъ)или

 

одинъ

 

поясокъ

 

вверху?

 

Шея

 

гладкая

 

безъ

 

укра-

шепій,

 

или

 

съ

 

рѣзьбою?

20)

  

На

 

церкви

 

главы

 

(маковицы)

 

или

 

пирамидльные

шатры?

 

Сколько

 

всѣхъ

 

главъ?

 

Какъ

 

рамѣщены

 

главы?
Чѣмъ

 

главы

 

покрыты,

 

окрашены,

 

или

 

позолочены?
21)

   

Кресты

 

на

 

главахъ

 

желѣзные,

 

какого

 

вида

 

4-хъ,
7-ми,

 

8-ми

 

вонечн.,

 

съ

 

завитками,

 

или

 

безъ

 

оныхъ?

 

Есть-
ли

 

на

 

крестѣ

 

цѣпи,

 

спускающіяся

 

къ

 

главамъ?

 

На

 

вер-

шинѣ

 

креста

 

нѣтъ

 

ли

 

короны,

 

двухъ-главаго

 

орла,

 

голубя,
на

 

подножіи

 

полулупія?
22)

  

Окна

 

узкія,

 

продолговатыя,

 

сведенный

 

вверху

лысомъ

 

и

 

расположенный

 

подъ

 

самыми

 

тятами

 

сводовь,

или

 

широкія,

 

помѣщенныя

 

надъ

 

цоколемъ,

 

или

 

крестооб-
разный

 

вверху

 

съ

 

Ю.

 

и

 

С.

 

сторонъ?

 

Сколько

 

ихъ

 

въ

алтарѣ,

 

сѣверномъ

 

и

 

южномъ

 

предъалтарій?

 

Въ

 

одинъ,

 

два

или

 

три

 

свѣта?

 

Нѣтъ

 

ли

 

подъ

 

самой

 

крышей

 

малыхъ

окопъ

 

для

 

освѣщеиія

 

палатокъ,

 

помѣщенвыхъ

 

на

 

хорахъ?
Окна

 

съ

 

перемычками

 

прямыми,

 

или

 

дугообразными,

 

или

угловатыми?

 

Нѣтъ-ли

 

надъ

 

окнами

 

висячихъ

 

арокъ

 

съ

 

гирь-

ками

 

(съ

 

замкомъ)

 

Есть

 

ли

 

надъ

 

окнами

 

кокошники

 

(или
сандрики),

 

наличники

 

у

 

оконъ

 

гладкія

 

изъ

 

кирпича,

 

или

камня,

 

или

 

полуколонками,

 

или

 

валиками

 

съ

 

гранями

 

и

 

рѣзь-

бою?

 

Или

 

состоятъ

 

изъ

 

столбиковъ

 

съ

 

нереимами,

 

иливъ

 

видѣ

кувшиновъ?

 

Окна

 

прямыя

 

имѣютъ-ли

 

отливы

 

и

 

они

 

сна-

ружи,

 

или

 

внутрь?

 

Какой

 

Формы

 

желѣзныя,

 

или

 

мѣдныя

рѣшетки?

 

Нѣтъ-ли

 

старыхъ

 

ставень,

 

то

 

какія,

 

узорчатыя,

или

 

простая?

 

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

окнахъ

 

старыхъ

 

оконницъ

 

съ

мѣдявыми

 

листами,

 

или

 

цвѣными

 

стеклами?

 

Есть-ли

 

внизу

нодокониковъ

   

обкладка

 

изъ

 

цвѣтпыхъ

 

каФель?
23)

  

Сколько

 

всѣхъ

 

дверей

 

и

 

гдѣ

 

онѣ

 

расположены?
Изъ

 

какого

 

матеріала

 

двери

 

наружный,

 

не

 

обшиты

 

ли

 

онѣ

металлическими

 

листами

 

съ

 

штампованными

 

узорами

 

и

не

 

раскрашены

 

ли

 

онѣ

 

въ

 

разные

 

цвѣта,

 

видъ

 

ихъ

 

ка-

кой?

 

Есть-ли

 

старинный

 

живописный

 

ук

 

ашенія

 

и

 

какія?
Ксікіе

 

наличники

 

дверей;

 

если

 

рѣзные,

 

то

 

какая

 

рѣзьба

 

и

нѣтъ

 

ли

 

какихъ

 

изображеній

 

въ

 

видѣ

 

людей,

 

жпвотныхъ

и

 

т.

 

п.

 

Если

 

есть

 

какія

 

надписи,

 

то

 

какія?

 

Петли

 

на

 

две-

сіяхъ

 

простыя,

 

или

  

Фигурный?
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24)

  

Есть

 

ли

 

особые

 

входы

 

въ

 

церковь

 

въ

 

видѣ

 

те-

ремка,

 

или

 

другіе

 

какіе?
25)

  

Паперть

 

устроена

 

съ

 

трсхъ

 

сторонъ

 

или

 

съ

 

од-

ной?

 

Нѣтъли

 

въ

 

ней

 

вставленныхъ

 

камней

 

съ

 

рѣзь-

бою

 

или

 

надписями?

III.

  

Внутреннія

 

части

   

храма.

26)

  

Церковь

 

внутри

 

устроена

 

крестообразно,

 

или

 

въ

видѣ

 

квадратной

 

палаты?

 

Алтарь

 

отъ

 

храма

 

отдѣляется-ли

каменного

 

стѣною

 

съ

 

тремя

 

пролетами

 

(двери

 

царскія

 

и

 

двое

боковыхъ)?

 

Сколько

 

придѣдовъ

 

въ

 

церкви?

 

Какъ

 

устроенъ

западный

 

притворъ—трапеза

 

въ

 

видѣ-ли

 

палаты

 

или

 

иначе?
Нѣтъ-ли

 

особыхъ

 

придѣловъ

 

въ

 

трапезѣ,

 

на

 

хорахъ,

 

въ

пристроенвыхъ

 

застѣнкахъ

 

или

 

въ

 

главахъ?

 

Притворы

 

от-

дѣляются-ли

 

отъ

 

храма

 

глухою

 

стѣною

 

съ

 

продетомъ,

 

или

только

 

столбами?
27)

  

Какъ

 

устроены

 

своды:

 

крестовые

 

(на

 

подобіе
креста),

 

опирающіеся

 

на

 

столбахъ,

 

или

 

стрѣльчатые?

 

Или
въ

 

видѣ

 

круговой

 

дуги,

 

безъ

 

опоры

 

на

 

столбахъ?

 

Или

 

ко-

робовые,

 

полукруглые,

 

образующіе

 

собою

 

подобіе

 

креста

 

и

покоющіеся

 

на

 

четырехъ

 

столбахъ?

 

Или

 

съ

 

двумя

 

длинными

пазухами1?

 

Или

 

котловые

 

для

 

сквознаго

 

Фонаря?

 

Раздѣ-

ляются

 

ли

 

эти

 

своды

 

арками

 

на

 

разныя

 

части,

 

или

 

въ

стѣнахъ

 

есть

 

особыя

 

углубленія,

 

предпазначавшіяся

 

для

погребенія?

 

Или

 

къ

 

востоку

 

устроено

 

стредостѣніе

 

съ

 

од-

нимъ

 

полукруглымъ

 

пролетомъ?

 

Въ

 

досчатыхъ

 

потолкахъ,

забранныхъ

 

въ

 

елку

 

деревянныхъ

 

храмовъ,

 

между

 

бал-
ками,

 

нѣтъ-ли

 

горшковъ

 

сдѣланныхъ

 

для

 

резонанса?
28)

 

Сколько

 

среди

 

церкви

 

поставлено

 

столбовъ?
Круглые

 

они

 

или

 

четверогранные?

 

Всѣ

 

гладкіе,

 

или

 

съ

карнизами?

 

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

вихъ

 

впадинъ

 

для

 

образовъ,

 

или

дверей

 

для

 

всходовъ

 

на

 

хоры?

 

Нѣтъ-ли

 

кругомъ

 

ихъ

 

рѣ-

шетокъ,

 

или

 

лавокъ

 

для

 

сидѣнья?

29)

 

Есть-ли

 

на

 

стѣнахъ

 

лѣнныя

 

украшенія,

 

или

 

надъ

арками

 

пролетовъ

 

наличники

 

и

 

дуги

 

съ

 

рѣзьбою

 

изъ

 

кам-

ня

 

и

 

позолотою?

 

Есть

 

ли

 

на

 

стѣнахъ

 

входы

 

на

 

хоры

 

въ

верхнюю

 

церковь,

 

или

 

на

 

колокольню,

 

иди

 

спуски

 

подъ

своды,

 

или

 

особыя

 

двери

 

въ

 

застѣнки

 

и

 

тайники?

   

Нѣтъ-
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ли

 

въ

 

стѣнахъ

 

виадинъ

 

для

 

постановки

 

иконъ,

 

или

 

для

помѣщенія

 

ризницы,

 

или

 

не

 

устроено-ли

 

особыхъ

 

мѣстъ

для

 

сидѣнья?

 

Кругомъ

 

стъяъ

 

южныхъ,

 

сѣверныхъ

 

и

 

за-

падиыхъ

 

есть-ли

 

каменныя

 

лавки?

 

Есть-ли

 

въ

 

стѣнахъ

голосники?
30)

  

Нолъ

 

(иоиоотъ)

 

мраморный

 

плитяной,

 

кирпичный,
лещадный,

 

чугунный,

 

деревянный?

 

Одинаковый-ли

 

нолъ

 

въ

алтарѣ,

 

храмѣ,

 

и

 

притворахъ?
31)

  

Алтарь

 

троечастный,

 

раздѣленный

 

двумя

 

попе-

речными

 

стѣнами

 

съ

 

пролетами,

 

или

 

съ

 

арками,

 

или

 

безъ
раздѣленія?

 

Чго

 

находится

 

въ

 

правомъ

 

(южн.)

 

предъалта-

ріи

 

(діаконникъ):

 

ризница,

 

иди

 

устроенъ

 

придѣлъ?

 

Что

 

на-

ходится

 

въ

 

дѣвомъ

 

(сѣв.)

 

предъалтаріи:

 

жертвенникъ,

 

иди

устроенъ

 

придѣлъ?

 

Въ

 

алтарѣ

 

своды

 

лежатъ

 

на

 

столбахъ,
или

 

другаго

 

устройства?

 

Есть-ли

 

голосники

 

въ

 

сводахъ

или

 

сгѣнѣ?

 

Сколько

 

оконъ

 

въ

 

алтарѣ

 

и

 

предъалтаріяхъ?
Помостъ

 

въ

 

алтарѣ

 

ровенъ

 

съ

 

помостомъ

 

храма,

 

или

 

воз-

вышенъ

 

на

 

одну

 

и

 

болѣе

 

ступень?

 

Не

 

былъ

 

ли

 

алтарь

 

из-

мѣненъ

 

поправками

 

и

 

въ

 

чемъ

 

состояли

 

передѣлки:

 

въ

расширеніи

 

оконъ,

 

въ

 

пробитіи

 

стѣнъ

 

для

 

дверей,

 

подня-

тіи

 

пола,

 

или

 

другомъ

 

какомъ

 

измѣненіи?

32)

  

Престолъ

 

каменный

 

или

 

деревянный?

 

Если

 

ка-

менный,

 

то

 

не

 

покрытъ-ли

 

особенной

 

каменной

 

доской,

 

или

деревянной?

 

Возвышснъ

 

ли

 

отъ

 

помоста

 

ступенями?

 

Какая
его

 

ширина,

 

длина

 

и

 

вышина?

 

Не

 

обложенъ

 

ли

 

онъ

 

ли-

стами

 

серебра

 

или

 

мѣди

 

и

 

по

 

листам ь

 

нѣгъ

 

ли

 

какихъ

цзображеній

 

и

 

падписей?
33)

  

Есть

 

ли

 

надъ

 

престоломъ

 

сѣнь?

 

Какого

 

она

 

уст-

ройства:

 

рѣзная

 

изъ

 

дерева,

 

или

 

металлическая?

 

Верхъ

 

ша-

тровый

 

или

 

пирамидальный,

 

съ

 

главами

 

и

 

крестомъ?

 

Нѣтъ

ли

 

надписей

 

на

 

ней?
34)

  

Горнее

 

мѣсто

 

(ступеника)

 

устроено

 

па

 

открытомъ

мѣстѣ,

 

или

 

въ

 

углубленіи

 

стѣны,

 

подъ

 

полувруглымъ

 

сво-

домъ

 

(раковиною)1?

 

Не

 

устроена

 

ли

 

надъ

 

нимъ

 

сѣнь?Нѣтъ

ли

 

въ

 

углубленіи

 

оконныхъ

 

изибраженій

 

святыхъ?
35)

  

Есть

 

ли

 

въ

 

адтарѣ

 

каменныя

 

лавки

 

для

 

священ-

нослужителей?
36) Жертвенникь

 

устроенъ

 

вьособомъевверномъпредъ-
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алтаріи,

 

#ли

 

въ

 

одномъ

 

среднемъ

 

съ

 

престоломъ?

 

На

 

от-

врытомъ

 

иѣств

 

ноставлепъ,

 

или

 

часть

 

его

 

помвщается

 

въ

стѣнѣ?

 

Каменный

 

онъ

 

или

 

деревянный?

 

Какая

 

его

 

вышина

и

 

ширипа?
37)

   

Икопостасъ

 

стараго

 

устройства

 

съ

 

тяблами

 

по-

крытыми

 

оловянными

 

орнаментами

 

съ

 

фольгою,

 

или

 

во-

ваго

 

съ

 

колоннами?

 

Изъ

 

какого

 

матеріала

 

сдѣлаоь

 

иконо-

стаоъ,

 

рѣзной

 

изъ

 

дерева,

 

или

 

алебастра,

 

или

 

камня?

 

Рѣзьба

помѣщена

 

на

 

золотомъ

 

полѣ,

 

или

 

на

 

аломъ?

 

Что

 

изображаетъ
рѣзьба?

 

Сколько

 

ярусовъ

 

имѣетъ

 

икопостасъ?

 

Какого

 

уст-

ройства

 

царскія

 

двери,

 

состоящія

 

изъ

 

двухъ

 

створовъ;

гладвія,

 

рѣзныя,

 

съ

 

накладкою

 

разноцветной

 

Фольги,

 

или

слюды,

 

съ

 

наложенными

 

на

 

нихъ

 

оловянными

 

илимѣдныміі

узорами,

 

цвѣтами?

 

На

 

дверяхъ

 

нѣтъ

 

ли

 

приставныхъ

 

клеймъ
въ

 

впдѣ

 

одноглавой,

 

трехглавой,

 

или

 

пятиглавой

 

церкви

для

 

помѣщепія

 

образовъ?

 

Какая

 

Форма

 

верхушекъ

 

цар-

скихъ

 

дверей?
38)

   

Предъ

 

алтаремъ

 

отъ

 

одного

 

крироса

 

до

 

другаго,

какъ

 

устроена

 

солея:

 

каменная

 

или

 

деревянная?

 

На

 

сколь-

ко

 

выше

 

она

 

помоста

 

храма

 

и

 

отдѣленали

 

отъ

 

послѣд-

няго

 

рѣшетвою?

Ь9)

 

Есть-ли

 

амвопъ 1?

 

Изъ

 

чего

 

онъ

 

устроенъ?

 

Не
имѣется-ли

 

надъ

 

нимъ

 

сѣпи?

40)

   

Какъ

 

устроены

 

клиросы?

 

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

нихъ

 

ка-

кихъ

 

особыхъ

 

украшеній?
41)

   

Есть

 

ли

 

въ

 

церкви

 

Царское

 

мѣсто?

 

Ггдѣ

 

оно

 

ус-

троено?

 

Нѣтъ

 

ли

 

на

 

немъ

 

какихъ

 

надписей?

 

Какого

 

оно

вида?
42)

   

Есть

 

ли

 

въ

 

церкви

 

святительское

 

мѣсто?

 

Гдѣ

 

оно

устроепо?

 

Нѣтъ

 

ли

 

на

 

немъ

 

надписей?

 

Какого

 

оно

 

вида?
43)

   

Есть

 

ли

 

въ

 

церкви

 

настоятельское

 

мѣсто?

 

Гдѣ

оно

 

устроено?

 

Нѣтъ

 

ли

 

на

 

немь

 

какихъ

 

надписей?

 

Како-
го

 

оно

 

вида?
44)

   

Есть

 

ли

 

въ

 

церкви

 

киѳедра

 

стараго

 

устройства

 

и

гдѣ

 

она

 

помѣщена?

 

Какого

 

она

 

вида?:

 

Нѣтъ

 

ли

 

на

 

ней
надписей?

45)

   

Есть

 

ли

 

въ

 

церкви

 

хоры

 

(палата)?

 

Гдѣ

 

они

 

уст-

роены?

 

Какъ

 

высоко

 

отъ

 

пола?

 

Какія

 

на

 

нихъ

 

украшенія?
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Нѣтъ

 

ли

 

на

 

нихъ

 

особыхъ

 

помѣщевій:

 

придѣловъ,

  

кладо-

довыхъ

 

для

 

ризнпцы

 

и

 

комнаты

 

для

 

библіотеки?
46)

   

Не

 

имѣется

 

ли

 

въ

 

церкви

 

каких ь

 

надгробныхъ
иамятнивовъ?

 

Кому,

 

какіа?

 

Не

 

извѣстпы

 

ли

 

имена

 

мас-

теровъ?
47)

   

Раки

 

для

 

святыхъ

 

нетлѣпно

 

почивэющихъ

 

мощей
какого

 

устройства?

 

Не

 

имѣютоа

 

ли

 

имена

 

маотеровъ

 

ихъ

воспроизведи!

 

ихъ?
48)

  

Есть

 

ли

 

при

 

входахъ

 

въ

 

церкояь

 

звонницы,

 

уст-

роенный

 

въ

 

аркахъ

 

крыльца,

 

или

 

въ

 

самой

 

церкви

 

у

 

за-

падной

 

стѣны?

 

Сколько

 

въ

 

нихъ

 

колоколовъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

на

нихъ

 

какихъ

 

надписей?

 

Не

 

сохранились

 

ли

 

билы

 

чугун-

ныя,

 

употроблявшіяся

 

вмѣсто

 

колоколовъ?
49)

  

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

церкви

 

изразцокыхъстариппыхъ

 

пе-

чей?

 

Нѣтъ

 

ли

 

на

 

нихъ

 

именъ

 

мастсровъ

 

ихъвоспроизвед-

шихъ

 

и

 

опредѣленіе

 

мѣста

 

ихъ

 

производства?
50)

   

Колокольня

 

когда

 

построена,

 

какой

 

формы,

 

кѣмь

и

 

изъ

 

какого

 

матеріала?

 

Нѣтъ

 

ли

 

какихъ

 

изображеиій,,

 

ста-

рыхъ

 

надписей?
51)

  

Сколько

 

всѣхъ

 

колоколовъ

 

на

 

колокольнѣ?

 

Ка-
кого

 

они

 

времени?

 

Надписи

 

желаются

 

въ

 

точномъ

 

снискѣ.

IV.

 

И

 

к

 

о

 

н

 

о

 

п

 

и

 

с

 

а

 

н

 

і

 

е.

52)

  

Стѣны

 

церковный

 

росписаны

 

иконописнымъ

 

пись-

момъ,

 

или

 

живописиымъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

на

 

стѣнахъ

 

записей

 

о

времени

 

росписанія

 

церкви?

 

Не

 

было

 

лп

 

возобновляемо
старое

 

ствнное

 

письмо?

 

Церковь

 

росппсана

 

вся,

 

или

 

толь-

ко

 

частями?

 

Нѣтъ

 

ли

 

на

 

стѣнахъ

 

изображеній

 

Русскихъ
Великихъ

 

Князей,

 

Царей,

 

Польскихъ

 

Королей,

 

Гетманов ъ

и

 

т.

 

п.

 

лицъ?

 

Описать

 

ихъ,

 

въ

 

какихъ

 

они

 

костюмахъ,

 

съ

открытою

 

ли

 

головою

 

или

 

въ

 

коронахъ?

 

Въ

 

древнихъ

 

хра-

аіахъ

 

подъ

 

слоями

 

штукатурки

 

небыли

 

ли

 

когда

 

.либо

 

откры-

ваемы

 

мозаики

 

или

 

Фрески

 

(Фрески—письмо

 

на

 

сырой

 

шту-

катуре,

 

съ

 

вдавленными

 

контурами)?

 

Если

 

были,

 

то

 

когда

и

 

что

 

они

 

пзображаютъ?

 

Возобновляли

 

лп

 

Фрески

 

по

 

ста-

рому

 

письму,

 

или

 

писали

 

по

 

пимъ

 

произвольно,

 

а

 

нѣко-

торыя

 

мѣста

 

и

 

закрашивали

   

масляными

 

красками?

 

Нѣтъ
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ли

 

иконныхъ

 

изображеній

 

снаружи

 

стѣпъ

 

и

 

по

 

кавимъ

частямъ?
53)

 

Есть

 

ли

 

иконы

 

стараго

 

письма

 

въ

 

иконостасѣ,

алтарѣ,

 

по

 

стѣнамъ

 

и

 

въ

 

ризницѣ:

 

Византійскія

 

или

 

Рус-
скія?

 

Нѣтъ

 

ли

 

на

 

такихъ

 

иконахъ

 

записей:

 

иѣмъ

 

они

 

по-

дарены

 

въ

 

церковь,

 

когда?

 

Нѣтъ

 

ли

 

на

 

нихъ

 

имени

 

мас-

тера

 

и

 

годъ

 

написанія?

 

Въ

 

какихъ

 

онѣ

 

рамахъ

 

и

 

обезпечеио
ли

 

ихъ

 

дальнѣйшее

 

сохранепіе?
64)

 

Есть

 

ли

 

въ

 

церкви

 

(мовастырѣ,

 

или

 

часовнѣ)

иконы

 

чудотворныя,

 

явленныя,

 

или

 

почему

 

нибудь

 

мѣстно-

чтимыя?

 

Если

 

есть,

 

то

 

не

 

существуетъ

 

ли

 

гдѣ

 

ихъ

 

печат-

ное

  

описаніе 1?
55)

  

Какія

 

изъ

 

древнихъ

 

икопъ

 

находятся

 

въ

 

икопо-

стасѣ?

 

Въ

 

своемъ

 

ли

 

первобытномъ

 

видѣ

 

онѣ

 

сохраняются

или

 

въ

 

обновленномъ

 

видѣ?

 

Если

 

обновлены,

 

то

 

когда

 

и

кѣмъ?

56)

  

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

церкви

 

ветхихъ

 

вконъ,

 

подлежащихъ

обновлепію?
57)

  

Нѣтъ

 

ли

 

на

 

древнихъ

 

иконахъ

 

внизу

 

видовъго-

родовъ,

 

монаетырей,

 

церквей,

 

срзженій,

 

надписей?

 

Если

 

есть,

то

 

нѣтъ

 

ли

 

какой

 

возможности

 

имі.ть

 

съ

 

нихъ

 

ФотограФи-

ческіе

 

снимки?
58)

  

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

архивѣ

 

(монастыря,

 

церкви)

 

извѣс-

тій

 

о

 

старинныхъ

 

зодчихъ

 

и

 

мастерахъ

 

пконописнаго

 

дѣла?

59)

  

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

ризницахъ

 

старинныхъ

 

крестовъ,

нанагій,

 

облаченій,

 

рукописей

 

и

 

др.

 

предметовъ

 

художест-

вениой

 

отдѣлки

 

съ

 

именами

 

мастеровъ,

 

или

 

годами

 

по-

жертвованія

 

именами

 

жертвователей?Если

 

есть,

 

то

 

списки

воспроизвести

 

на

 

сколько

 

возможно

 

точно.

60)

  

Нвтъ

 

ли

 

въ

 

церкви

 

етаринпыхъ

 

окладовъ,

 

об-
разныхъ

 

вѣнцовъ,

 

нривѣсокъ

 

къ

 

иконамъ

 

въ

 

видѣ

 

крес-

товъ,

 

нанагій,

 

монетъ,

 

колецъ,

 

перстней,

 

бляхъ

 

и

 

т.

 

п.

предметовъ?

 

Гривны

 

и

 

цаты

 

имѣютъ

 

ли

 

надписи?

 

Нѣтъ

 

ли

образовъ

 

вычеканенныхъ

 

или

 

вырѣзапныхъ

 

на

 

золотыхъ

 

и

серебряпыхъ

 

доска хъ;

 

нѣтъ

 

ли

 

на

 

нихъ

 

финифти,

 

черни

или

 

драгоцѣнныхъ

 

камней?

 

Есть

 

ли

 

въ

 

церкви

 

литые

 

изъ

олова,

 

мѣди,

 

серебра

 

и

 

золота

 

образа

 

и

 

кресты,

 

какая

 

ихъ

Форма?

 

Есть

 

ли

   

старинные

   

еосуды

 

служебные:

   

иотиры,
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-

дискосы,

 

звѣзды,

 

копія,

 

лжицы

 

и

 

блюдцы?

 

Изъ

 

чего

 

они

сдѣланы,

 

какъ

 

украшены,

 

имѣютъ

 

ли

 

надписи,

 

годы,

 

имена

жертвователей

 

и

 

имена

 

мастеровъ

 

ихъ

 

сдѣлавшихъ?

 

Есть
ли

 

сосуды

 

служебные

 

деревянные

 

и

 

каменные?

 

Нѣтъ

 

ли

въ

 

церкви

 

старинныхъ

 

ковчеговъ,

 

кадилъ,

 

кацей,

 

ладо-

ницъп

 

подсвѣчниковъ,

 

лампадъ,

 

паникадилъ,

 

ковшей

 

для

теплоты,

 

блюда,

 

чаши,

 

вѣнцы

 

брачные,

 

рипиды,

 

печати,

купели,

 

посохи,

 

рукомойники,

 

Фонари,

 

кувшины

 

и

 

кунганы,

ведра

 

и

 

ушаты,

 

столы

 

и

 

кружки,

 

ковши,

 

чарки

 

и

 

кубки,
митры

 

и

 

шапки,

 

панагіи

 

и

 

т.

 

п.

 

предметовъ?

 

Если

 

есть,

то

 

нѣтъ

 

ли

 

ва

 

нихъ

 

какяхъ

 

записей?
61)

  

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

ризнпцахъ

 

церковныхъ

 

старинныхъ

омоФОровъ,

 

саккосовъ,

 

Фелоней,

 

подризниковъ,

 

епитрахилей,
палицъ,

 

поясовъ,

 

поручей,

 

стихарей,

 

орарей,

 

мантій,

 

кло-

буковъ,

 

рясъ

 

и

 

власяницъ?

 

Нѣтъ

 

ли

 

старыхъ

 

шитыхъ

 

зо-

лотомъ,

 

серебромъ

 

и

 

цвѣтнымн

 

камнями

 

воздушковъ,

образовъ,

 

убрусовъ,

 

иеленъ,

 

хоругвей,

 

надгробныхъ

 

покро-

вовъ,

 

лентій

 

и

 

плащаницъ?
62)

  

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

приходскихъ

 

церквахъ

 

и

 

монэсты-

ряхъ

 

старыхъ

 

іюходныхъ

 

иконостасовъ?

 

Изъ

 

какой

 

ма-

теріи

 

они

 

устроены:

 

изъ

 

камки,

 

атласа,

 

тэфты

 

или

 

холста?
Состоять

 

изъ

 

одного

 

пконописнаго

 

письма

 

или

 

есть

 

на

нихъ

 

и

 

образа,

 

вышитые

 

шелками,

 

золотомъ

 

и

 

серебромъ?
Если

 

есть

 

надписи,

 

то

 

списать

 

ихъ.

63)

  

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

церквахъ

 

старыхъ

 

полковыхъ

 

зна-

менъи

 

цѣховыхъзнач-ковъ?

 

Изъ

 

какой

 

матеріиопи

 

устроены?
Какія

 

имѣютъ

 

изображенія?

 

Чѣмъ

 

они

 

украшены?

 

Если
есть

 

надписи,

 

то

 

списать

  

ихъ.

V.

 

Равные

   

предметы.

64)

  

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

церквахъ

 

предметовъ

 

съ

 

разными

драгоценными

 

камнями,

 

или

 

рѣзьбою

 

на

 

кости?
65)

  

Есть

 

ли

 

въ

 

церкви

 

сѵнодикъ,

 

съ

 

какого

 

года

 

онъ

начинается?
66)

  

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

церквахъ

 

рѣзныхъ

 

статуй?

 

Если

 

есть'

то

 

что

 

оиѣ

 

пзображаютъ

 

и

 

какой

 

величины?
67)

  

Если

 

есть

 

въ

 

церкви

 

предметы

 

не

 

вошедшіе

   

въ
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предъидущіе

 

рубрики,

 

то

 

дать

 

имъ

 

оиисаніе

 

противъ

   

на-

стоящей.
68)

  

Не

 

были

 

ли

 

церковь,

 

ворота,

 

башня,

 

теремъ,

 

ут-

варь

 

и

 

т.

 

п.,

 

Фотографированы

 

или

 

начерчены

 

и

 

помѣ-

щены

 

въ

 

какомъ-либо

 

журналѣ?

69)

  

Если

 

есть

 

возможность

 

снять

 

ФотограФІи

 

съ

 

ка-

кихъ

 

либо

 

интересныхъ

 

памятниковъ

 

русскаго

 

зодчества,

то

 

академія

 

могла

 

бы

 

предложить

 

свои

 

расходы

 

по

 

испол-

ненію

 

ФотограФІй.
70)

  

Если

 

есть

 

печатанное

 

онисаніе

 

церквей,

 

то

 

жела-

тельпо-бы

 

имѣть

 

его

 

въ

 

академіи.
71)

  

Желательно

 

было

 

бы

 

имѣть

 

общій

 

набросокъ

 

тѣхъ

церквей,

 

которыя

 

представляютъ

 

собою

 

художественный
иптсресъ

 

(камепныя

 

до

 

1700

 

года,

 

а

 

деревянный

 

до

 

1786
года).

72)

  

Если

 

церковь

 

или

 

другое

 

здапіе

 

имѣетъ

 

сходство

съ

 

какими-либо

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

извѣстными

 

.древними

постройками,

 

въ

 

с

 

голицах

 

ь

 

или

 

въ

 

губернскихъ

 

городахъ,

то

 

указать,

 

съ

 

какими

 

именно.

VI.

 

ИМПЕРАТОРСКОЙ

 

Академіи

 

художествъ

 

шелетельно

 

знать:

1)

  

Кто

 

давалъ

 

отвѣты

 

на

 

предложенные

 

вопросы?
2)

  

Гдіі

 

воспитывался

 

отвѣчающій?

3)

  

Какихъ

 

онъ

 

лѣтъ

 

и

 

если

 

священникъ,

 

то

 

сколько

лѣтъ

 

священствуетъ?
4)

  

Время

 

составленія

 

настоящей

 

метрики.



<<тс«инм

 

1
)ТЕКД

   

I

КИІПИНЕВСЫЯ

ЕПАРХШІЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
15—30

 

ноября

 

№

 

22

 

1886

 

года

ОТД-БЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

Изъ

 

воспоминаній

 

о

 

путешествіи

на

 

Аѳонъ.

(Z7p о

 

до л'ж

 

енге).

Св.

 

Аоонд.

 

Воскресенье.

 

5-е

 

тля.

 

Пантелейнонов-
скій

 

монастырь.

 

Сегодня

 

мы

 

были

 

на

 

торжественномъ

богослуженіи

 

въ

 

русской

 

соборной

 

церкви

 

во

 

имя

 

По-
крова

 

Божіей

 

Матери,

 

гдѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

многихъ

 

ино-

ковъ

 

и

 

игумена

 

о-

 

Макарія

 

служилъ

 

патмосскій

 

епис-

копъ

 

Амфилохій,

 

бывшій

 

до

 

епископства

 

въ

 

числѣ

 

бра-
тіи

 

этого

 

монастыря.

 

Служеніе

 

было

 

дѣйствительно

торжественное

 

и

 

по

 

своей

 

благоговѣйности

 

производило

сильное

 

впечатлѣніе

 

на

 

всѣхъ

 

молящихся.

 

Мнѣ,

 

какъ

пѣвчему

 

и

 

любителю

 

пѣнія,

 

интересно

 

было

 

послушать

пѣніе

 

русскихъ

 

иноковъ

 

Пѣло

 

два

 

хора

 

или

 

одинъ

 

хоръ,

раздѣленный

 

на

 

два

 

клироса.

 

Пѣніе

 

на

 

меня

 

не

 

произ-

водило

 

особеннаго

 

впечатлѣнія, —-я.

 

бблынаго

 

ожидалъ.

Правый

 

хоръ

 

поетъ

 

еще

 

довольно

 

хорошо,

 

но

 

лѣвый—

нельзя

 

похвалить;

 

отсутствіе

 

или

 

недостатокъ

 

первыхъ

голосопъ

 

(высокихъ

 

теноровъ)

 

какъ

 

въ

 

томъ,

 

такъ

 

и

другомъ

 

даетъ

 

себя

 

чувствовать,

 

что

 

отражается

 

на

общемъ

 

характерѣ

 

пѣнія;

 

басы

 

хороши — въ

 

особенно-
сти

 

баритоны,-- но

 

злоупотребляютъ

 

своимъ

 

превос-

ходствомъ,

 

такъ

 

что

 

заглушаютъ

 

другіе

 

голоса.

 

От-
сюда

 

отсутствіе

 

въ

  

пѣніи

   

мелодичности

   

и

 

мягкости.
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Это

 

можно

 

было

 

бы

 

устранить,

 

если

 

бы

 

среди

 

нихъ

былъ

 

человѣк/ь,

 

понимавший

 

искусство

 

пѣнія.

 

Регентъ
у

 

нихъ

 

изъ

 

монаховъ

 

самоучка,

 

не

 

много

 

понимающій
въ

 

пѣніи.

 

Мнѣ

 

говорили,

 

что

 

у

 

нихъ

 

есть

 

регентъ,

хорошо

 

понимающій

 

дѣло,

 

о.

 

Григорій-,

 

но

 

онъ

 

живетъ

вдали

 

отъ

 

монастыря

 

въ

 

кельѣ

 

и

 

только

 

рѣдко

 

посѣ-

щаетъ

 

Руссикъ,

 

преимущественно

 

въ

 

болыніе

 

празд-

ники

 

и

 

беретъ

 

управленіе

 

хоромъ,

 

который

 

поетъ

 

тог-

да

 

несравненно

 

лучше,

 

чѣмъ

 

теперь.

 

Я

 

ожидалъ

 

встрѣ-

тить

 

здѣсь

 

какіе

 

нибудь

 

старинные

 

напѣвы,

 

исключи

тельно

 

самобытные

 

аѳонскіе,

 

какъ

 

напр.

 

кіевскій

 

на-

пѣвъ;

 

но

 

ошибся.

 

На

 

литургіи,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

те-

перь

 

я

 

услышалъ

 

только

 

,,Тебе

 

поемъ а ,

 

которое

 

по

своему

 

напѣву

 

представляетъ

 

нѣчто

 

особенное

 

и,

 

ка-

жется,

 

самобытное

 

произведете

 

Аѳона,

 

а

 

что

 

касает-

ся

 

херувимской

 

пѣсни,

 

„Милость

 

мира 4 ',

 

„Достойно
есть 4 ...

 

то

 

все

 

партесное,

 

нотное.

 

Меня

 

удивило

 

и

 

мнѣ

показалось

 

страннымъ

 

то,

 

что

 

здѣсь

 

большинство

 

еле-

еле

 

разбираетъ

 

ноты,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

берутся

 

за

 

ис-

полневіе

 

нотныхъ

 

произведений

 

Бортнянскаго,

 

для

 

чего

требуется,

 

помимо

 

знанія

 

нотъ,

 

еще

 

умѣнье

 

понимать.

это

 

произведете,

 

чтобы

 

выполнить

 

его

 

болѣе

 

или

 

ме-

нѣе

 

удовлетворительно.

 

Херувимскую

 

пѣснь

 

пѣли

 

4

 

№
(с

 

dur)

 

Бортнянскаго;

 

исполненіе

 

было

 

очень

 

неудовле-

творительное:

 

безъ

 

всякихъ

 

оттѣнкоиъ

 

forte

 

и

 

piaao,

 

а

главное

 

такимъ

 

быотрымъ

 

темпомъ,

 

что

 

діаконъ

 

во

время

 

пѣнія

 

херувимской

 

не

 

успѣлъ

 

совершить

 

обыч-
наго

 

при

 

этомъ

 

кажденія,

 

пѣвчіе

 

должны

 

были

 

повто-

рить

 

ее,

 

но

 

при

 

повтореніи,

 

къ

 

моему

 

удивленно,

они

 

начали

 

уже

 

другой

 

JN»

 

херувимской

 

пѣсни

 

и

 

дру-

гаго

 

композитора.

 

,, Милость

 

мира 4-

 

пѣли

 

сочиненія
свящ-

 

Виноградова

 

и

 

притомъ

 

очень

 

хорошо-

 

Впрочемъ,
говоря,

 

что

 

здѣсь

 

нѣтъ

 

особенныхъ

 

напѣвовъ,

 

я

 

дол-

женъ

 

оговориться:

 

они

 

есть,

 

должно

 

быть,

 

но

 

сегод-

ня

 

ради

 

большаго

 

праздника

 

или

 

почему

 

либо

 

дру-

гому

 

захотѣлось

 

спѣть

 

повычурнѣе

 

что

 

нибудь,

 

пар-

тесное-^

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

особенные

 

напѣвы

 

ско-

рѣе

 

можно

 

услышать

 

на

 

всенощномъ

 

бдѣніи

 

въ

 

особен-
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номъ

 

пѣніи

 

гласовъ

 

и

 

стихиръ

 

осмогласника.

 

Я

 

имѣю

основаніе

 

такъ

 

думать

 

потому,

 

что

 

напѣвъ

 

стихиръ

„на

 

блажекныхъ и ,

 

пѣтыхъ

 

на

 

4й

 

гласъ,

 

былъ

 

какой-
то

 

особенный,

 

не

 

слыханный

 

мною

 

доселѣ

 

нигдѣ.

 

На-
пѣвъ

 

этотъ

 

очень

 

мелодичный

 

и

 

производить

 

особенное
впечатлѣніе

 

мольнымъ

 

ниспаденіемъ

 

голосовъ

 

яатретьемъ

колѣнѣ.

 

Ообеннымъ

 

напѣвомъ,

 

полагаю,

 

отличаются

 

и

гласы.

 

Въ

 

общѳмъ

 

пѣніе

 

хорошее, —въ

 

особенности,
если

 

сравнить

 

его

 

съ

 

греческимъ.

 

Нужно

 

при

 

этомъ

принять

 

во

 

впиманіе,

 

что

 

хоръ

 

почти

 

никогда

 

не

 

поет ь

въ

 

своемъ

 

полномъ

 

составѣ,

 

такъ

 

какъ

 

за

 

разъ

 

идетъ

богослуженіе

 

въ

 

нѣоколькихъ

 

церквахъ.

 

и

 

хоръ

 

раз-

деляется,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

нужно

 

принять

 

во

 

вни-

маніе

 

и

 

то,

 

что

 

гилоса

 

здѣсь

 

никогда

 

не

 

имѣютъ

 

от-

дыха,

 

а

 

постоянно

 

и

 

почти

 

цѣлый

 

день

 

въ

 

дѣйствіи.

Неудивительно,

 

поэтому,

 

если

 

заиѣчастся

 

усталость

голосовъ,

  

въ

 

особенности

 

первыхъ.

По

 

окончаяіи

 

литургіи,

 

почетные

 

гости— бого-
мольцы,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

мы,

 

были

 

приглашены

 

въ

главный

 

архондарикъ

 

(гостинную),

 

гдѣ

 

о.

 

Макарій

 

бла-
гословил

 

ь

 

насъ

 

просфорою

 

и

 

намъ

 

предложено

 

было
по

 

чашкѣ

 

чаю

 

и

 

кофе-

 

Затѣмъ,

 

чтобы

 

ознакомиться

 

съ

нѣкоторыми

 

порядками

 

монастырской

 

жизни,

 

мы

 

при-

глашены

 

были

 

откушать

 

въ

 

общую

 

трапезу.

 

Намъ
указано

 

было

 

мѣсто

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

и

 

мы

 

сѣли.

 

От-
ца

 

игумена

 

еще

 

не

 

было;

 

всѣ

 

монахи,

 

числомъ

 

около

400,

 

безмолвно

 

сидѣли,

 

съ

 

сложенными

 

нагруаи

 

крес-

тообразно

 

руками,

 

каждый

 

на

 

своемъ

 

мѣстѣ,

 

ожидая

прнбытія

 

игумена.

 

Какое-то

 

особенное

 

впечатлѣніе

произвела

 

на

 

меня

 

эта

 

общая

 

трапеза,

 

напоминавшая

мнѣ

 

первобытный

 

времена

 

храстіанства,

 

когда

 

все

 

бы-
ло

 

общее

 

и

 

всѣ

 

въ

 

единомысліи

 

принимали

 

участіе
въ

 

преломленіи

 

хлѣба.

 

Но

 

вотъ

 

послышался

 

звонъ,

изъ

 

церкви

 

выходить

 

и

 

направляется

 

въ

 

трапезу

 

о.

 

Ма-
карій

 

въ

 

мангіи,

 

сопровождаемый- старшею

 

братіею

 

и

экклесіархами,

 

несущими

 

подсвѣчники,

 

и

 

при

 

пѣніи

 

тро-

паря

 

святому.

 

Всѣ

 

встали

 

и

 

сотни

 

черныхъ

 

клобукс.въ
всполошились

   

Настоятель

 

благосдовилъ

 

всѣхъ,

   

сѣлъ
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на

 

первое

 

мѣсто

 

и

 

всѣ

 

начали

 

вкушать

 

предложенное;
въ

 

это

 

же

 

время

 

взошелъ

 

на

 

каѳедру

 

очередный

 

инокъ

и

 

началъ

 

читать

 

лситіе

 

св.

 

Аѳаиасія.

 

Такъ

 

какъ

 

мнѣ

не

 

хотѣлось

 

ѣсть

 

вообще,

 

а

 

поставленный

 

блюда

 

не

могли

 

возбудить

 

аппетита,^

 

то

 

я

 

весь

 

предался

 

слуша-

нію

 

житія

 

св.

 

Аѳанасія.

 

И

 

прекрасно

 

сдѣлалъ,

 

потому

что

 

я

 

познакомился

 

съ

 

житіемъ

 

одного

 

изъ

 

столбовъ

 

и

первосвятителей

 

аоонскихъ

 

и

 

первымъ

 

основателемъ

на

 

Аѳонѣ

 

одного

 

изъ

 

труднѣйшихъ

 

родовъ

 

монашеской
жизни

 

и

 

вмѣстѣ

 

самаго

 

спасительнаго

 

— общежитель-
наго

 

или

 

киновитскаго-

 

Св-

 

Аѳанасій,

 

жившій

 

въ

 

де-

сятомъ

 

вѣкѣ,

 

быль

 

человѣкъ

 

дѣйствительно

 

замѣча-

тельный,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

его

 

житія.

 

Будучи

 

знат-

наго

 

происхожденія,

 

онъ

 

получилъ

 

блистательное

 

обра-
зованіе

 

въ

 

училищах:ъ

 

константииопольскихъ

 

и

 

самъ

потомъ

 

проходилъ

 

въ

 

нихъ

 

доляшость

 

наставника

 

съ

такимъ

 

отличіемъ,

 

что

 

сдѣлался

 

извѣстнымъ

 

импера-

тору.

 

Но,

 

избѣгая

 

мірскихъ

 

почестей

 

и

 

будучи

 

скло-

ненъ

 

къ

 

иночеству,

 

онъ

 

удалился

 

сначала

 

въ

 

кимен-

скую

 

обитель

 

къ

 

препод.

 

Михаилу

 

Малеину,

 

отъ

 

руки

котораго

 

и

 

принялъ

 

постри-женіе,

 

а

 

затѣмъ,

 

не

 

желая

быть

 

преемникомъ

 

преподобнаго

 

въ

 

игуменствѣ,

 

онъ

тайно

 

удалился

 

на

 

Аѳонъ

 

подъ

 

именемъ

 

неграмотнаго

Варнавы.

 

Но

 

здѣсь

 

онъ

 

скоро

 

былъ

 

узнанъ.

 

Любя

 

без-
молвіе

 

и

 

убѣгая

 

славы

 

человѣческой,

 

св.

 

Аѳанасій

 

ото-

шелъ

 

въ

 

пустыню,

 

на

 

самый

 

край

 

дикой

 

горы,

 

далеко

отъ

 

жилищъ

 

другихъ

 

отшельниковъ,

 

и,

 

построивъ

 

себѣ

тамъ

 

кущу

 

на

 

лѣсистомъ

 

холмѣ,

 

подвизался

 

въ

 

безмол-
вна-

 

Быстро

 

распространилась

 

молва

 

о

 

такомъ

 

знаме-

нитомъ

 

подвижникѣ.

 

Узналъ

 

о

 

немъ

 

и

 

бывшій

 

его

другъ,

 

а

 

теперь

 

императоръ

 

НикиФоръ

 

Фока,

 

который
прислалъ

 

сокровища

 

св.

 

Аѳанасію

 

и

 

умолялъ

 

его

 

уст-

роить

 

кельи

 

на

 

Аѳонѣ,

 

длясовмѣстнаго

 

ихъ

 

жительства.

Долго

 

не

 

соглашался

 

св.

 

Аѳанасій

 

оставить

 

свое

 

уеди-

неніе,

 

но,

 

наконецъ, уступая

 

просьбамъ

 

своего

 

имени-

таго

 

друга,

 

онъ

 

построилъ

 

для

 

него

 

сперва

 

монаше-

скую

 

келью,

 

съ

 

небольшимъ

 

храмомъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Пред-
течи,

 

потомъ

 

началъ

 

строить

 

у

 

подножія

   

горы

   

боль-
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тую

 

церковь

 

въ

 

честь

 

Влаговѣщенія

 

Пресв.

 

Богоро-
дицы.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

церковью

 

онъ

 

построилъ

 

много

 

кел-

лій

 

для

 

собиравшегося

 

вокругъ

 

него

 

братства,

 

также

трапезу,

 

больницу,

 

страннопріимницу

 

и

 

все,

 

что

 

нужно

для

 

жизни

 

монастырской.

 

Когда

 

всѣ

 

зданія

 

были

 

окон-

чены,

 

препод.

 

Аѳанасій

 

учредилъ

 

общежительный

 

мо-

настырь

 

по

 

подобно

 

древнѣйшихъ

 

палеетинскихъ

 

об-
щежитій.

 

Уставъ

 

житія

 

иноческаго

 

взялъ

 

онъ

 

изъ

 

па-

лестинской

 

лавры

 

Савгы

 

Освященнаго.

 

Такимъ

 

обра-
зомъ,

 

явилась

 

на

 

Аѳонѣ

 

впервые

 

иноческая

 

община,
или

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

монастырь

 

общежитель-
ный.

 

Это

 

было

 

нововееденіемъ

 

на

 

Аѳонѣ

 

и

 

потому

 

на

Аѳанаоія

 

вознегодовала

 

вся

 

св.

 

гора,

 

видя

 

въ

 

немъ

разорителя

 

древнихъ

 

уставовъ

 

пустынныхъ,

 

древняго

житія

 

безмолвнаго.

 

Поэтому,

 

недовольные

 

старцы

 

пос-

лали

 

въ

 

Царьградъ

 

прота

 

своего,

 

просить

 

государя —

Іоанна

 

Цимисхія,

 

преемника

 

Никифора,"

 

чтобы

 

уда-

ленъ

 

былъ

 

съ

 

горы

 

аѳонской

 

нововводитель

 

и

 

разру-

шены

 

были

 

всѣ

 

заведенія

 

его

 

для

 

общественнаго

 

хо-

зяйства.

 

Императоръ

 

вызвалъ

 

обвиняемаго

 

къ

 

себѣ

 

и

сильно

 

возлюбилъ

 

его

 

Вскорѣзаэтимъ,

 

съ

 

согласія

 

ус-

покоенныхъ

 

аѳонцевъ

 

и

 

по

 

побужденію

 

императора,

 

былъ
написанъ

 

новый

 

уставъ

 

(Титхбѵ),

 

для

 

руководства,

 

въ

будущемъ,

 

всей

 

горы

 

аѳонской,

 

киновій

 

ея

 

и

 

отдѣльно

живущихъ

 

отшельниковъ.

 

Оъ

 

этихъ

 

поръ

 

(972

 

г)

 

ла-

вра

 

св.

 

Аѳанасія

 

начала

 

процвѣтать.

 

Слава

 

о

 

великомъ

основателѣ

 

ея

 

и

 

о

 

заведенномъ

 

имъ

 

на

 

Аѳонѣ

 

обще-
житіи

 

распространилась

 

далеко,

 

не

 

только

 

въ

 

царствѣ

греческомъ,

 

но

 

и

 

за

 

предѣлами

 

его.

 

Къ

 

нему

 

стеклось

болѣе

 

3000

 

учениковь,

 

изъ

 

разныхъ

 

странъ,

 

даже

 

изъ

отдаленныхъ

 

Грузіи

 

и

 

Арменіи,

 

и

 

ученики

 

эти

 

были

 

раз-

личная

 

званія

 

и

 

сана;

 

даже

 

настоятели

 

монастырей
оставляли

 

свое

 

начальство

 

и

 

поступали

 

иодъ

 

руковод-

ство

 

св.

 

Аѳанасія.

 

Св.

 

Аѳанасій

 

мученически

 

погибъ
подъ

 

развалинами

 

новоустрояемаго

 

имъ

 

храма

 

во

 

вре-

мя

 

осмотра

 

за

 

постройкою

 

его.

 

Дѣло

 

св.

 

Аѳанасія

 

не

погибло

 

и

 

общежительный

 

образъ

 

монашеской

 

жизни

въ

 

особен

 

носси

 

привился

 

на

 

Аѳонѣ

 

и

 

еоставдяетъ

  

са-
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мый

 

высшій

 

образъ

 

ея

 

Пантелеимоновскій

 

монастырь —

тоже

 

киновія.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

сидя

 

въ

 

трапезѣ,

 

я

насладился,

 

если

 

не

 

вещественною,

 

то

 

духовною

 

пи-

щею,

 

ознакомившись

 

по

 

житію

 

св.

 

Аѳанаеія

 

съ

 

исто-

ріею

 

позникновенія

 

киновіи

 

на

 

Аѳонѣ-

Наконецъ

 

по

 

удару

 

колокольчика

 

всѣ

 

встали

 

и

началось

 

торжественное

 

и

 

громогласное

 

пѣніе.-

 

„Достой-
но

 

есть' - .

 

Всѣ

 

умѣющіе

 

пѣть

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

ііѣніи,

такъ

 

что

 

выхолило

 

дѣйствительно

 

величественно.

 

Са-
мо

 

по

 

себѣ

 

„Достойно

 

есть"

 

ирекраснаго

 

нацѣва;

 

по-

добнаго

 

напѣва

 

я

 

нигдѣ

 

не

 

слихалъ

 

и,

 

кажется-

 

ни-

гдѣ

 

не

 

услышу,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

самобытное

 

аѳонское

нроизведеніе.

 

Впродолженіи

 

пѣнія

 

разносятъ

 

но

 

всей
братіи

 

просфору,

 

такъ

 

называемую

 

павагію— въ

 

честь

Богоматери,

 

которая

 

предварительно

 

разламывается

на

 

еѣсколько

 

частей.

 

Отъ

 

этихъ

 

частей,

 

разносимыхъ

экклесіархами,

 

отламываются

 

затѣмъ

 

каждымъ

 

иаокомъ

частицы

 

и

 

съѣдаются,

 

но

 

напоредъ

 

ихъ

 

держатъ

 

нѣс-

колько

 

надъ

 

кадильницею.

 

Затѣмъ,

 

при

 

выходѣ

 

но

лѣвой

 

сторонѣ

 

становится

 

игуменъ,

 

а

 

по

 

другую

 

сто-

рону

 

лежать

 

ницъ

 

на

 

полу

 

три

 

лица:

 

поваръ,

 

трапе-

зарь

 

и

 

чтецъ,

 

прося

 

изішненія

 

за

 

какую

 

нибудь

 

оплош-

ность.

 

Но

 

ото

 

еще

 

не

 

все;

 

всѣ

 

идутъ

 

еще

 

въ

 

церковь,

гдѣ

 

бываетъ

 

краткое

 

моленіе

 

о

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ

и

 

многолѣтіе

 

русскому

 

царю

 

и

 

патріарху;

 

и

 

з-тимъ

 

за-

канчивается

 

вся

 

церемонія

 

обѣда-

Сегодняшняя

 

трапеза

 

состояла

 

изъ

 

трехъ

 

блюдъ,
сразу

 

поданныхъ,

 

а

 

потому

 

и

 

холодныхъ:

 

борща
съ

 

различною

 

зеленью,

 

соуса

 

изъ

 

соленой

 

рыбы

 

и

кусочки

 

сыру;

 

причемъ

 

предъ

 

каждымъ

 

стоитъ

 

красо-

вуля

 

винограднаго

 

вина-

 

Подобная

 

роскошь

 

допускается

только

 

въ

 

нразднчные

 

дни;

 

а

 

въ

 

будни

 

трапеза

 

боль-
шею

 

частью

 

состоитъ

 

изъ

 

растительной

 

пищи,

 

приго-

товленной

 

на

 

постномъ

 

маслѣ,

 

да

 

„ыасличекъ",

 

кото-

рыя

 

растутъ

 

въ

 

большомъ

 

изобиліи

 

на

 

Аѳонѣ,

 

и

 

к%

которымъ

 

очень

 

пристрастны

 

монахи.

 

Въ

 

понедѣль-

никъ,

 

среду

 

и

 

пятницу

 

трапеза

 

бываетъ

 

только

 

разъ

въ

 

сутки,

 

да

 

и

 

то

 

безъ

 

масла.

 

Я

 

сегодня

   

въ

    

общей
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трапезѣ

 

ни

 

до

 

чего

 

не

 

дотронулся,

 

предварительно

разстроивши

 

себѣ

 

желудокъ.

 

Намъ

 

нѣсколькимъ

 

въ

числѣ

 

8

 

человѣкъ— даютъ

 

отдѣльный

 

стожь,

 

а

 

не

 

въ

общей

 

трапезѣ.

 

Понятно,

 

что

 

здѣсь,

 

снисходя

 

къ

вашей

 

немощи,

 

даютъ

 

несколько

 

лучшій

 

столъ,

 

хотя

тоже

 

нреимуществеутъ

 

растительная

 

пища.

 

Приборъ

 

|

столовый

 

почти

 

всегда

 

бываетъ

 

на

 

перемѣнъ

 

шесть;

думаешь

 

себѣ

 

сначала,

 

вотъ

 

будетъ

 

обѣдъ!

 

Дѣйстви-

тельно

 

шесть

 

псремѣнъ,

 

но

 

только:

 

маслины— блюдо,
огурцы,

 

картофель,

 

какое-то

 

турецкое

 

просо,

 

боршъ

 

съ

какою

 

то

 

растительностью,

 

да

 

рыбныя

 

котлеты.

 

Послѣ

обѣда

 

я

 

пошелъ

 

прогуляться

 

по

 

монастырскому

 

под-

ворью

 

и

 

ближайтимъ

 

окрестностямъ

 

монастыря.

 

Про-
гуливаясь,

 

я

 

встрѣтился

 

съ

 

знакомымъ

 

монахомъ,

 

ко-

торый,

 

на

 

желаніе

 

мое

 

показать

 

мяѣ

 

что

 

нибдь

 

инте-

ресное,

 

повелъ

 

меня

 

въ

 

усыпальницу

 

монастырскую.

 

Въ
этой

 

усыпальницѣ

 

находится

 

множество

 

череповъ,

 

сим-

метрично

 

расположенныхъ

 

на

 

полкахь,

 

а

 

также

 

множе-

ство

 

костей

 

въ

 

болыпихъ

 

ящикэхъ,

 

Здѣсь

 

на

 

Аѳонѣ

 

из-

стари

 

ведется

 

обычай

 

чрезътри

 

года

 

раскапывать

 

могилу

умершаго

 

инока

 

и

 

убирать

 

череиъ

 

его

 

и

 

кости

 

въ

 

об-
щую

 

усыпальницу,

 

а

 

въ

 

опроставшіяся

 

могилы

 

кла-

дутъ

 

новыхъ

 

ііокойниковъ.

 

Оттуда

 

я

 

пошелъ

 

прогу-

ливаться

 

по

 

тѣнистымъ

 

олеандровымъ

 

и

 

масличнымъ

аллеямъ.

 

Незаметно

 

зашел ъ

 

я

 

довольно

 

далеко

 

отъ

монастыря

 

— къ

 

огородамь

 

монастырскимъ.

 

Огороды
монастырскіе

 

представляютъ

 

изъ

 

себя

 

нѣчто

 

замеча-
тельное

 

но

 

обработке;

 

во

 

всемъ

 

видна

 

искусная

 

рука

огородника.

 

Изъ

 

расиросовъ

 

я

 

узналъ,

 

что

 

монахъ,

завѣдуюацй

 

огородами,

 

въ

 

мірѣ

 

быль

 

огородникомь

 

и

здѣсь

 

же

 

получилъ

 

такое

 

послупіаніе-

 

Въ

 

монастырѣ

вообще

 

дается

 

каждому

 

послушаніе,

 

сообразное

 

съ

его

 

способностями.

 

На

 

огородахъ

 

здѣсь

 

въ

 

болыпомъ
изобиліи

 

растутъ:

 

огурцы,

 

арбузы

 

перецъ,

 

баклажаны
синіѳ

 

и

 

красные,

 

Фасоль,

 

картофель,

 

турецкое

 

просо.

По

 

прекраснымъ

 

аллеямъ

 

огорода

 

въ

 

это

 

время

 

рас-

хаживали

 

иноки,

 

иные

 

попарно,

 

но

 

большею

 

частью

въ

 

одиночку

 

послѣ

  

вечерни,

 

въ

   

ожиданіи

   

повечерія.
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Встречаясь

 

они,

 

нѳ

 

подымая

 

глазъ,

 

только

 

говорили
кланяясь:

 

,,благословите и .

 

Это

 

обычное

 

привѣтствіе

 

на
Аѳонѣ.

 

Лица

 

всѣхъ

 

иноковъ

 

смиренныя

 

и

 

сосредото-

ченныя...,

 

всѣ

 

о

 

чемъ-то

 

думаютъ...

 

Но

 

въ

 

разговорахъ

очень

 

ласковы

 

и

 

предупредительны.

 

Здѣсь

 

я

 

познако-

мился

 

съ

 

нѣкоторыми

 

иноками,

 

которые

 

и

 

сопровож-

дали

 

меня

 

назадъ

 

въ

 

монастырь.

 

Мы

 

шли

 

по

 

берегу
моря.

 

Въ

 

это

 

время

 

море

 

было

 

слишкомъ

 

грозное*,
большія

 

волны

 

съ

 

дикимъ

 

ревомъ

 

ударялись

 

о

 

мона-

стырскій

 

берегъ,

 

такъ

 

что

 

насъ

 

достигали

 

брызги.

 

Не-
много

 

раньше— часа

 

три

 

назадъ — оно

 

было

 

спокойно;
но

 

вдругъ

 

поднялся

 

шквалъ

 

и

 

забушевало

 

море,

 

такъ

что

 

переворотило

 

даже

 

одно

 

монастырское

 

судно,

 

на

которомъ

 

были

 

вещи

 

преосвященнаго

 

Амфилохія,

 

от-

правлявшая

 

ихъ

 

на

 

островъ

 

Патмосъ — въ

 

свою

 

епар-
хію,

 

куда

 

и

 

онъ

 

вскорѣ

 

имѣлъ

 

прибыть.

 

Налюбовав-
шись

 

картиною

 

разсвирѣпѣвшаго

 

моря

 

и

 

немного

 

ус-

покоившись,

 

я

 

съ

 

сопровождавши

 

меня

 

иноками

 

по-
шелъ

 

въ

 

церковь

 

на

 

посечоріе.
Руссикъ.

 

Среда.

 

6-е

 

іюля.

 

Жара

 

невыносимая-

При

 

этомъ

 

чувствуется

 

какое

 

то

 

разслабленіе,

 

какая

то

 

апатія;

 

обуяла

 

какая

 

то

 

лѣнь.

 

Кругомъ

 

тоже

 

ни-

какого

 

движенія,

 

никакой

 

дѣятельности.

 

Вратія

 

вся

спитъ,

 

чтобы

 

ночью

 

бодрствовать.

 

Какъ

 

бы

 

скорѣе

 

от-

правиться

 

въ

 

иутешествіе

 

по

 

горѣ:

 

все

 

таки

 

оживить

разнообразіе

 

впечатлѣній-

 

Нужно

 

будетъ

 

непременно

завтра

 

отправиться,

 

такъ

 

какъ

 

время

 

быстро

 

идетъ,

 

а

 

на
путешествіе

 

потребуется

 

около

 

двухъ

 

недѣль-

 

Путе-
гаествіе

 

думаю

 

совершать

 

на

 

мулѣ,

 

потому

 

что

 

при

моей

 

болѣзни

 

не

 

мыслимо

 

путешествовать

 

пѣшкомъ.

Прохаживясь

 

по

 

корридору

 

предъ

 

вечеромъ,

 

я

 

за-

мѣтилъ

 

въ

 

кельѣ

 

монаха,

 

что

 

то

 

прилежно

 

читающаго.

 

Я
ноинересовался

 

узнать,

 

что

 

за

 

книга;

 

оказалось — гре-

ческая

 

книга

 

филосоФСкобогословскаго

 

содержанія.
Этотъ

 

монахъ

 

человѣкъ

 

довольно

 

развитый

 

и

 

начитан-
ный-

 

Но

 

онъ

 

на

 

Аѳонѣ

 

почти

 

съ

 

дѣтства;

 

образованія
нигдѣ

 

не

 

получилъ, --вполнѣ

 

самоучка.

 

Поэтому

 

я

 

не

мало

 

удивился,

 

когда

 

онъ

   

мнѣ

 

изъ

 

потаеннаго

 

мѣста
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показалъ

 

лва

 

огромныхъ

 

тома

 

логики

 

Милля.

 

Приз-
наюсь,

 

Милль

 

въ

 

монаіпеской

 

кельѣ

 

просто

 

поразилъ

меня.

 

Когда

 

я

 

спросилъ

 

его,

 

зачѣмъ

 

онъ

 

такъ

 

пря-

четъ

 

эту

 

книгу,

 

то

 

онъ

 

скааалъ,

 

что

 

по

 

ихъ

 

уставу

 

не

позволяется

 

имѣть

 

у

 

себя

 

подобныя

 

книги.

 

Но

 

онъ

сильно

 

любить

 

чтепіе,

 

и

 

преимущественно

 

—

 

чтеніе
книгъ

 

философскаго

 

характера,

 

„такъ

 

какъ

 

подобныя
книги

 

шевелятъ

 

мысль,

 

способствуютъ

 

познанію

 

сущно-

сти

 

вещей,

 

возводять

 

умъ

 

къ

 

познанію

 

абсолюта' 1 -,

 

и

въ

 

подобномъ

 

родѣ

 

онъ

 

началъ

 

распространяться

 

о

пользѣ

 

философіи

 

и

 

занятія

 

ею.

 

Но

 

все

 

это

 

онъ

 

го-

иорилъ

 

какъ

 

то

 

съ

 

трудомъ,

 

и

 

притомъ

 

вѣяло

 

отъ

этихъ

 

высокопарныхъ

 

словъ

 

поверхностностью.

 

Я

 

сразу

увидѣлъ

 

въ

 

немъ

 

не

 

цѣлостную

 

монашескую

 

лич-

ность,

 

непосредственно

 

приданную

 

идеѣ

 

монашества,

 

а

раздвоенную,

 

разъѣдаемую

 

холоднымъ

 

анализомъ

 

раз-

судка.

 

Предо

 

мною

 

действительно

 

была

 

личность,

 

еще

не

 

утвердившаяся

 

въ

 

своихъ

 

воззрѣніяхъ...

 

При

 

этомъ

онъ

 

высказалъ

 

даже

 

нѣсколько

 

„либѳральныхъ ''

 

мыс-

лей

 

относительно

 

безотрадности

 

своего

 

положенія

 

въ

монастырѣ,

 

гдѣ

 

отнята

 

всякая

 

самостоятельность

 

и

гдѣ

 

нѣтъ

 

средствъ

 

къ

 

самообразоваяію.

 

Еще

 

позна-

комился

 

я

 

съ

 

нѣкоторыми

 

„либералами-монахами'',

 

ко-

торые

 

недовольны

 

своимъ

 

положеніемъ

 

и

 

всячески

 

ста-

раются

 

не

 

подчиняться

 

во

 

всей

 

силѣ

 

строгости

 

мона-

стырскаго

 

устава.

 

Говоря

 

о

 

либералахъ-монахахъ,

 

я

доллгенъ

 

оговориться.

 

Понятіе

 

аѳонскаго

 

„либерала-
монаха 4 — слишкомъ

 

относительное

 

понятіе.

 

Этимъ

 

наз-

ваніемъ

 

я

 

только

 

рельеФнѣе

 

хочу

 

оттѣнить

 

строгость

аоонской

 

монастырской

 

жизни,

 

которая

 

при

 

всей

 

вы-

сотѣ

 

своей,

 

не

 

можетъ

 

же

 

быть

 

безъ

 

маленькихъ

 

пя-

тенъ.

 

Это

 

,,либеральничаніе а

 

обнаруживается

 

въ

 

непод-

чиненіи

 

нѣкоторымъ

 

правиламъ

 

монастырскаго

 

устава,

которыя,

 

на

 

первый

 

взглядъ,

 

кажутся

 

какъ

 

бы

 

излиш-

ними

 

и

 

мелочными,

 

но

 

которыя

 

собственно

 

и

 

имѣютъ

большое

 

дисциплинарное

 

значеніе.

 

Такъ

 

они

 

позво-

ляютъ

 

себѣ

 

купаться

 

вопреки

 

существующему

 

запре-

щенію.

 

не

 

выстаиваютъ

 

утомительныхъ

 

бдѣній

 

и

 

т.

 

под.
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Вольшею

 

частью

 

позволяютъ

 

себѣ

 

эти

 

вольности

 

такъ

называемые

 

рясофоры,

 

т-

 

е.

 

монахи,

 

находящееся

 

на

низшей

 

ступени

 

высокой

 

монашеской

 

жизни

 

и

 

не

 

ут-

вердившіеся

 

еще

 

въ

 

ней,

 

а

 

потому

 

и

 

подвергающіеся
искушеніямъ

 

всякаго

 

рода.

 

Мало

 

по

 

малу

 

и

 

эти

 

мо-

нахи,

 

руководимые

 

своими

 

опытными

 

старцами,

 

утверж-

даются

 

въ

 

иноческомъ

 

подвижничествѣ

 

и

 

восходить

по

 

всѣмъ

 

ступенямъ

 

монашеской

 

жизни.

 

Правда,

 

бы-
ваютъ

 

исключенія;

 

но

 

гдѣ

 

ихъ

 

нѣтъ?

Семейная

 

нравственность

 

русскихъ

   

хрис-

тіапъ

 

нервыхъ

 

вѣковт.

(продолжение).

Обращаясь

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

къ

 

семейной

 

жизни

массы,

 

мы

 

и

 

здѣсь

 

даже

 

встрвчаемъ

 

иногда

 

образь

 

хрнс-

тіапской

 

семьи.

 

Тв

 

же

 

памятники,

 

которыми

 

мы

 

пользо-

валась

 

до

 

сихъ

 

поръ, •

 

говорятъ

 

намъ

 

ибъ

 

этомъ.

 

Подъ
вліяніемъ

 

христіанства

 

мы

 

встрѣчасмь

 

законные

 

браки,
освящаемые

 

благословевіемъ

 

церкви;

 

многочислепныя

 

ука-

занія

 

на

 

это

 

мы

 

находись

 

вь

 

правялахъ

 

митрополита

 

Те-
ория,

 

гдѣ

 

часто

 

повторяются'

 

совѣты

 

христіанамъ

 

воздер-

живаться

 

въ

 

некоторые

 

дни

 

огь

 

своих ь

 

жепъ,

 

и

 

именно

отъ

 

женъ

 

законныхъ

 

вѣнчаипыхъ 1 »),

 

гдѣ

 

онъ

 

совѣтуетъ

супружеской

 

четѣ

 

нсповъдываться

 

у

 

сдпнаго

 

отца

 

духов-

наго 2);

 

указаній

 

на

 

это

 

впрочемь

 

такъ

 

много,

 

что

 

излишне

было

 

бы

 

здѣсь

 

приводить

 

ихъ.

 

ІІодъ

 

вліяніемъ

 

христіанстви
начинается

 

регулирование

 

чувственяыхъ

 

отношеній

 

супру-

говъ

 

въ

 

пользу

 

религіозно-нравствепиыхъ.

 

Маогіе

 

памятники

свидѣтельст

 

вуютъ,

 

что

 

въ

 

средѣ

 

народа

 

существовали

 

благо-
честивый

 

семьи, правда, здѣсь

 

не

 

указывается

 

в ь

 

частности

на

 

семейпыядобродѣтела,

 

но

 

вполнѣ

 

достаточно

 

общаго

 

уна-

занія

 

на

 

благочестіе

 

мужа

 

ц

 

жены, — на

 

то,

 

что

 

она

 

жили

г)

 

Голубинсвій

 

Е.

 

511 — 512.
2)

 

Ibid.

 

518.
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но

 

закону

 

Господню.

 

Въ

 

житіа

 

пр.

 

Ѳеодосія

 

Печерскаго

 

ча-

таемъ:

 

«Въ

 

томъ

 

(городѣ

 

Васильковв)

 

бы ші

 

родители

 

иреп.

Ѳеодосія,

 

въ

 

вьрѣ

 

хрисгіаисгвй

 

жавущіи

 

и

 

всяішмъ

 

бла-
точестіемъ

 

украшени1 »)...

 

Самь

 

пр.

 

Ѳеодосій

 

иѣсколько

поясняетъ

 

намъ

 

это

 

благочестіе

 

родителей

 

въ

 

посланіи

 

къ

великому

 

князю

 

Изяславу

 

о

 

вѣрѣ

 

варяжской.

 

«Азъ

 

Ѳео-

досъ,—

 

ппшетъ

 

онъ,—худой

 

рабъ

 

нресвятыя

 

Троица...,

 

въ

чистѣй

 

і

 

правовѣрвѣй

 

вѣрѣ

 

роженъ,

 

и

 

воспитанъ

 

добрѣі

наказанья

 

нравовѣрнымъ

 

отцемъ

 

и

 

матерью,

 

наказываюче

мя

 

добру

 

закону»...

 

Вся

 

вторая

 

половина

 

посланія

 

изо-

бражаете,

 

какъ

 

отецъ

 

учнлъ

 

Ѳеодосія

 

держаться

 

правой
вѣры 2)....

 

Въ

 

житіи

 

npeu.

 

Варлаама,

 

печерскаго

 

игумена,

говорится,

 

что

 

родители

 

его

 

были

 

«благородны

 

п

 

благо-

честивы3 »)-

 

Въ

 

житіи

 

нреп.

 

Авраамія

 

смоленскаго

 

(напи-
сано

 

Ефремомъ

 

въ

 

1224— 37

 

г. г.)

 

читаемь:

 

«бѣ

 

сей

 

бла-
женный

 

Авраамій

 

отъ

 

вѣрну

 

родителю

 

рожься;

 

бѣста

 

та

въ

 

законѣ

 

Тоснодни;

 

добрѣ

 

яшвущи

 

въ

 

законѣ

 

благо-
честно...,

 

бѣ

 

же

 

отецъ

 

его

 

всѣми

 

чтимъ

 

и

 

любимъ....,
яко

 

правдою

 

украшепъ

 

и

 

многимъ

 

въ

 

бѣдахъ

 

помо-

гая,— къ

 

молитвѣ

 

и

 

къ

 

церквамъ

 

прилежа;

 

такоже

 

и

 

ма-

ти

 

его

 

всѣмь

 

благочестіемь

 

украшена 4 »).

 

На

 

суще-

ствованіс

 

въ

 

русскомъ

 

народѣ

 

добрыхъ

 

хрнстіанскихъ

 

сс-

мействъ

 

не

 

менѣе

 

указывастъ

 

и

 

то,

 

что

 

взглядъ

 

на

 

жен-

щину,

 

какъ

 

на

 

существо

 

нечистое,

 

злое,

 

не

 

былъ

 

безу-
словными

 

мы

 

видѣли

 

уже,

 

что

 

паша

 

древняя

 

литература

сильно

 

вооружается

 

противъ

 

злыхъ

 

женъ,— что

 

нерѣдко

злая

 

жена

 

отождествляется

 

съ

 

женою

 

вообще

 

(какъ

 

у

 

1а-
кова

 

Черноризца), — ной

 

въ

 

ней

 

уже

 

проглядываете

 

мысль

о

 

томъ,

 

что

 

возможны

 

добрыя

 

жены.

 

Даніиль

 

Заточникъ,
такъ

 

сурово

 

отзывающійся

 

о

 

злыхъ

 

женахъ,

 

говорить,

 

хо-

тя

 

мелькомъ,

 

о

 

добрыхъ

 

женахъ;

 

правда,

 

борзо

 

найти

 

добру
я?сеу»,

 

но

 

за

 

то

 

тѣмъ

 

дороже

 

она:

 

жжена

 

добра

 

вѣнецъ

мужу

 

своему

 

п

 

безаечаліе 5 »).

 

Такой

 

же

 

взглядь

 

встрѣ-

')

 

Патерикъ

 

печерскій

 

48.
2)

  

Макарій

 

т.

 

II.

 

337—339.
3 )

  

Патерикъ

  

печерскій

   

120.

*)

 

Лравосл.

  

Собес.

   

1858

 

г.

 

сентябрь.

   

139.
5)

 

Памяти,

 

русск.

 

сдов.

  

238.
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чаемъ

 

«ы

 

у

 

нашего

 

лѣтописца1 ).

 

На

 

ряду

 

съ

 

языческими

прозвищами

 

супруговъ

 

«милой

 

хоти»,

 

милыхъ

 

ладь»,

 

«ве-

селья

 

моего»,

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

названія,

 

проникнутый

 

прав

ственнымъ

 

смысломъ,

 

каковеі

 

иодружье»,

 

«другъ».

 

Въ
словѣ

 

о

 

Полку

 

Игоревѣ

 

Ярослава,

 

обращаясь

 

къ

 

Днѣпру,

говорить:

 

«взлелѣй

 

и

 

моего

 

друга,

 

чтобы

 

не

 

слать

 

мнѣ

 

на

море

 

къ

 

нему

 

раннихъ

 

слезъ....

 

О

 

свѣтлое,

 

преевѣтлое

солнце!

 

Красно

 

и

 

тепло

 

ты

 

для

 

всѣхъ!

 

Къ

 

чемужъ

 

ты

простерло

 

горячій

 

свой

 

лучъ

 

на

 

воиновъ

 

друга 2 »)?

 

Цер-
ковнымъ

 

правнломъ

 

митрополита

 

Іоанна

 

II

 

дозволяется

отлученіе

 

мужа

 

отъ

 

своей

 

»подруги»

 

ради

 

монашескаго

житія 3 ).

 

Нужно

 

замѣтпть,

 

что

 

названіе

 

«подруга»

 

употреб-
ляется

 

въ

 

древнерусской

 

письменности

 

не

 

безразлично;
оно

 

встрѣчается

 

чрезвычайно

 

рѣдко

 

(всего

 

два

 

или

 

три

раза)

 

и

 

именно

 

тамъ,

 

гдѣ

 

нужно

 

обозначить

 

вполнѣ

 

хрис-

тіаескія

 

отношенія

 

между

 

супругами,

 

какъ

 

въ

 

данаомъ

случаѣ.

 

Кирикъ

 

спрашивалъ

 

въ

 

свое

 

время:

 

«достоитъ-ли

жевѣ

 

мужю

 

своему

 

помочи

 

терпѣти

 

онитемьи,

 

и

 

мужю

женѣ?

 

Достоитъ,

 

рече,

 

волею,

 

яко

 

и

 

другъ

 

другу

 

и

 

братъ
брату 4)....

 

Нельзя

 

не

 

видѣть

 

изъ

 

этихъ

 

словъ,

 

что

 

выс-

шіе

 

интересы

 

правственнаго

 

единенія

 

не

 

были

 

совершенно

чужды

 

нашимъ

 

предвамъ.

 

Интересы

 

религіозные

 

перѣдко

слишкомъ

 

глубоко

 

нронпкали

 

семейную

 

жизнь

 

и

 

несом-

нѣвно

 

оказывали

 

благодѣтельное

 

вліяиіе

 

на

 

ея

 

строй.

 

Въ
этомъ

 

отношеніи

 

замечательно

 

правило

 

митрополита

 

Геор-
гія,

 

изъ

 

котораго

 

видно,

 

что

 

у

 

многихъ

 

христіанъ

 

были
домовыя

 

церкви 5).

 

Христіапская

 

семейная

 

жизнь

 

стала

возможна,

 

потому

 

что

 

священники— учители,

 

не

 

отрицая

 

со-

вершенно

 

того

 

взгляда,

 

что

 

женщина

 

— великій

 

соблазнъ
для

 

міра,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

проводили

 

мысль,

 

что

 

бракъ
установленъ

 

Господомъ,

 

Творцомъ

 

муяш

 

а

 

жены,— и

 

какъ

установленіе

 

божественное,

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

чисть

  

и

 

свять;

*)

  

Поли.

 

собр.

 

русскихъ

 

лѣтоп.

 

т.

 

I

 

34.
2 )

   

Слово

 

о

 

полку

 

Игоревѣ

 

изд.

  

Велтмана.

3 )

   

Макарій

 

т.

 

II

 

372.
*)

  

Памятн.

  

р

   

слов.

  

XII

  

194.

5 )

 

Голубинскій

 

517.
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съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

оии

 

еерѣдко

 

рисовали

 

картины

 

се-

мейной

 

жазни,

 

въ

 

которыхъ

 

женѣ

 

отводилось

 

высокое

мѣсто

 

нравственнаго

 

члена,

 

способнаго

 

созидать

 

вмѣстѣ

съ

 

мужемъ

 

семью

 

какъ

 

малую

 

церковь.

 

Мало

 

свидѣтельствъ

нр

 

эту

 

мысль,

 

но

 

они

 

тѣмъ

 

болѣе

 

драгоцѣнны.

 

Преподоб-
ный

 

ѲеодосіЙ,

 

этотъ

 

высокій

 

отшельникъ

 

отъ

 

міра,
является

 

величественнымъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

задушевпымъ

 

пред-

ставителемъ

 

понятаго

 

на

 

Руси

 

христіаяства,

 

когда

 

его

слово

 

касается

 

семейныхъ

 

отношеній.

 

Если

 

встрѣчнемъ

 

у

него

 

въ

 

поученіи

 

о

 

покаяніи

 

слѣдующія

 

слова:

 

«аще

 

же

возненавиднмъ

 

міръ

 

сей,

 

всегда

 

поминающе

 

о

 

семъ

 

Гос-
пода

 

рекшаго:

 

аще

 

кто

 

грядетъ

 

ко

 

мнѣ

 

и

 

не

 

возневави-

дитъ

 

отца

 

своего

 

и

 

мзтерь

 

и

 

жену

 

и

 

чадъ

 

исестеръ,

 

еще

же

 

и

 

душу

 

свою,

 

не

 

можетъ

 

мнѣ

 

быти

 

ученикъ1 »),

 

то

нельзя

 

не

 

видѣть

 

его

 

высокаго

 

уваженія

 

къ

 

христианской
семьѣ,

 

которое

 

выражено

 

имъ

 

въ

 

поученіи

 

объ

 

умѣрен-

пости

 

въ

 

застальномъ

 

питіи.

 

Нифонтово

 

воспоминающе

 

ви-

дѣніе,— говорить

 

онъ

 

здѣсь,

 

— иже

 

человѣка

 

видѣ

 

съ

 

же-

ною

 

и

 

дѣтьми

 

обѣдающа;

 

предъ

 

ними

 

нѣкія

 

въ

 

красныхъ

стояще

 

ризахъ

 

числомъ

 

елико

 

ядущихъ.

 

Нифонтъ

 

же

 

чу-

дяся

 

моляше

 

Бога,

 

да

 

проявить:

 

бѣша

 

бо

 

обѣдающе

 

убози,
и

 

стояще

 

въ

 

чистыхъ

 

одеждахъ-

 

И

 

откры

 

ему

 

Богъ,

 

яко

ангели

 

суть,

 

никогда

 

бо

 

не

 

отходятъ,

 

блюдуще

 

еѣрвыя 2 »).
Нельзя

 

не

 

дивиться

 

этой

 

картинѣ.

 

Изображена

 

семья

 

въ

семейный

 

обыденный

 

часъ

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

указывается

 

на

то,

 

что

 

и

 

мелочи

 

семейной

 

жизни

 

должны

 

быть

 

проникнуты

однимъ

 

общимъ

 

религіозно-нравственнымъ

 

духомъ;

 

съ

 

другой
стороны

 

мысль

 

о

 

нравственномъ

 

единствѣ,

 

одинаковомъ

 

нрав-

ственномъ

 

достоинствѣ

 

члевовъ

 

семьи

 

приглядываетъ

 

слиш-

комъ

 

очевидно.

 

Такой

 

взглядъ

 

на

 

христианское

 

семейство

 

не

остался,

 

конечно,

 

гласомъ

 

вопіющаго

 

въ

 

пустынѣ,

 

но

 

по

 

край-
ней

 

мѣрѣ

 

гдѣ

 

нибудь

 

находилъ

 

себѣ

 

вещественное

 

осуществле-

ніе

 

въ

 

благочестивой

 

христіанской

 

семьѣ,

 

если

 

имѣть

 

въ

 

виду

въ

 

особенности,

 

что

 

онъ

 

исходилъ

 

отъ

 

знаменитаго,

 

всѣми

любимаго

 

и

 

уважаемаго,

   

игумена

   

печерскаго.

   

Не

 

только

1 )

   

Патерикъ

 

печ.

   

58.
2 )

  

Прав.

 

Собес.

 

1858

 

г„

 

октярь

 

357.
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словомъ,

 

но

 

и

 

дѣломъ

 

возвышалъ

 

преп.

 

Ѳеодосій

 

взглядъ

на

 

семью,

 

какъ

 

на

 

божественное

 

установленіо;

 

онъ

 

съ

любовью

 

посѣщалъ

 

домъ

 

семьянина

 

Яна;

 

характеръ

 

его

посѣщевій

 

указывалъ

 

на

 

то,

 

чѣмъ

 

должна

 

быть

 

семья;

лѣтописецъ

 

повѣствуетъ,

 

что

 

религіозно-нравственные

 

пред-

меты

 

были

 

темой

 

его

 

разговоровъ,

 

и

 

семейство

 

Яна,

 

по

свидѣтельству

 

лѣтоиисца,

 

было

 

вполнѣ

 

достойнымъ

 

такого

высокаго

 

посѣтитела 1 )-

 

Не

 

одинъ,

 

внрочеыъ,

 

Ѳеодосій

 

ра-

боталъ

 

для

 

возвышенія

 

семейной

 

жизни

 

до

 

нравственпаго

союза;

 

этотъ

 

же

 

взглядъ

 

находимъ

 

мы

 

въ

 

«словѣ

 

св.

 

отецъ,

како

 

жита

 

крестьяномъ».

 

«Холостымъ

 

глаголю. — говорить

авторъ, — пе

 

творити

 

блуда,

 

но

 

законно

 

жинитася

 

и

 

своя

комуждо

 

имѣти

 

жена;....

 

аще

 

отрокъ

 

ся

 

оаіеннтъ;

 

той
нѣсть

 

согрѣшилъ;

 

дѣвица

 

же

 

аще

 

за

 

мужъ

 

идетъ,

 

пѣсть

грѣха

 

ей.

 

Явенптва

 

Божій

 

есть

 

законъ...

 

Самь

 

Господь
взаконилъ

 

женитву,

 

честну».

 

Привнесши

 

божественный
элементъ

 

въ

 

брачное

 

состояніе,

 

авторъ

 

развиваетъ

 

далѣе

мысль

 

о

 

едпненіи

 

супруговъ;

 

супруги,

 

по

 

его

 

поученію,
это

 

нераздѣльныя

 

части,

 

которыя

 

можетъ

 

разлучить

 

одну

отъ

 

другой

 

развѣ

 

невѣрность

 

и

 

смерть;

 

между

 

супругамв

должно

 

быть

 

единство

 

мысли

 

и

 

дѣла;

 

эту

 

общую

 

мысль

авторъ

 

развиваетъ

 

въ

 

примѣнепіи

 

къ

 

частному

 

жизнен-

ному

 

отношенію;

 

будета

 

же

 

во

 

едину

 

мысль

 

оба,

 

да

 

аще

жена

 

воздержатися

 

хощеши,

 

первѣе

 

съ

 

мужемъ

 

ея

 

свѣнчай,

да

 

тіи

 

два

 

будета

 

вѣнца:

 

единъ

 

воздержанія,

 

а

 

другой
любви,

 

а

 

не

 

гвѣва

 

и

 

свара 2 »).

 

Церковное

 

правило

 

митро-

полнт;і

 

Іоанпа

 

II

 

развиваетъ

 

мысль

 

о

 

глубокомъ

 

внутрен-

немъ

 

едпнепіи

 

супруговъ,

 

о

 

союзѣ

 

болѣе

 

духовномъ,

 

чѣмъ

плотскомъ.

 

«Если

 

полонятъ,

 

—

 

говорится

 

тамъ, —жену

 

іерея,
и

 

снова

 

возвратятъ,

 

то

 

мужъ

 

долженъ

 

принять

 

ее

 

и

 

жить

съ

 

нею,

 

ибо,

 

по

 

Василію

 

Великому,

 

невинна

 

та,

 

которую

насильно

 

оскорбили 3 *).

 

Скажемъ,

 

наконецъ,

 

что

 

между

нашими

 

священниками

 

было

 

въ

 

обращеніи

 

переводное

 

сло-

во

 

Іоаина

 

Златоуста,

 

вако

 

востатп

 

въ

 

нощи

 

молитися,

  

а

')

 

Полное

 

собр.

 

р.

  

аѣт.

 

т.

   

1.

   

90— 92.

2 )

  

Брав.

 

Соб.

  

1559

 

г.

 

т.

 

I

 

шурн.

   

м.

 

нар.

 

пр.

 

1554

 

12.
3 )

   

Маварій

 

т.

   

И

   

374.
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въ

 

этомъ

 

словѣ

 

рисуется

 

въ

 

короткихъ

 

словахъ

 

пдеалъ

христіанской

 

семейной

 

жизни....

 

«Буди

 

храмъ

 

вашъ,— го-

ворится

 

въ

 

немъ,

 

яко

 

церковь

 

обнощь

 

мужи

 

съ

 

женами

составленъ....

 

Аще

 

у

 

кого

 

васъ

 

дѣти

 

суть,

 

бозбуди

 

я

 

въ

нощь

 

молитися

 

Богу

 

и

 

научи

 

я,

 

датако

 

творятъ

 

всегда,—

нѣсть

 

бо

 

ничтоже

 

такого

 

храма

 

добрѣе 1 »).

 

Конечно,

 

не

безплодна

 

была

 

русская

 

почва,

 

чтобы

 

изъ

 

такихъ

 

живп-

тельныхъ

 

сѣмянъ

 

не

 

выростали

 

кой

 

гдѣ

 

плодоносныя

 

де-

рева...;

 

но

 

исторія,

 

въ

 

сожалѣнію,

 

не

 

сохранила

 

намъ

почти

 

никакихъ

 

свѣдѣній

 

объ

 

этомъ,..

 

Воспользуемся

 

ска-

зааіемъ

 

о

 

жизни

 

Антонія

 

римлянина

 

(ваписанвымъ

 

его

ученикомъ

 

Андреемъ,

 

бывгаимъ

 

въ

 

1147 — 1157

 

г.г.

 

пгу-

меномъ

 

основапнаго

 

Аптоніемъ

 

монастыря"),

 

чтобы

 

пока-

зать,

 

кавъ

 

родители,

 

по

 

христіански

 

восиитавпііе

 

своихъ

дѣтей,

 

жили

 

въ

 

памяти

 

послѣднихъ

 

и

 

по

 

смерти,

 

—

 

кавъ

дѣти

 

заботились

 

о

 

преставльшихся

 

дуінахъ

 

своихъ

 

роди-

телей.....

 

Когда

 

преподобный

 

АнтоніГі

 

риилянинъ

 

воздвиг-

нулъ

 

близъ

 

Новгорода

 

обитель

 

св.

 

Богородицы,

 

то

 

святи-

тель

 

новгородскій

 

Ннфонтъ

 

нослалъ

 

за

 

посадниками

 

Ива-
номъ

 

и

 

ГІроконіемъ,

 

дѣтьмп

 

посадника

 

Ивана

 

и

 

говорить

имъ:

 

«чада

 

моя,

 

послушаете

 

мене.

 

Есть

 

во

 

отечествѣ

 

на-

шемъ

 

сельцо

 

рскомоо

 

Волховско.

 

Богъ

 

изволи

 

и

 

пречистая

Богородица

 

на

 

мѣстѣ

 

томъ

 

воздвигнутися

 

храму

 

пречис-

тыя

 

Богородицы

 

честнаго

 

и

 

славнаго

 

ея

 

рождества

 

и

 

уст-

роитися

 

обители

 

страинымъ

 

симъ

 

преподобнымъ

 

Анто-
ніемъ,

 

и

 

вояшлетоя

 

молитва

 

къ

 

Богу

 

о

 

опасеніи

 

душъ

ваишхъ,

 

и

 

воспомяновеніе

 

будетъ

 

родителемъ

 

вашимъ,

 

по-

садницы

 

же,

 

— знаменательно

 

прибавляетъ

 

авторъ

 

житія, —

съ'

 

любовію

 

послуташа

 

святителя

 

и

 

отмѣриша

 

нодъ

 

цер-

ковь

 

и

 

подъ

 

монастырь

 

земли

 

на

 

вся

 

страны

 

но

 

пятиде-

сяти

 

смженъ2 »).

 

Что

 

можѳіъ

 

быть

 

иривлекательнѣе

 

семьи,

въ

 

которой

 

дѣти

 

такь

 

воспитываются,

 

что

 

впослѣдотвіи

они

 

съ

 

любовію

 

заботятся

 

о

 

спасеиін,

 

«восиомяновенін»
душъ

 

усошиихъ

 

родителей!
(Продолжение

   

будетъ).

')

 

Прав.

 

Собес.

  

1858

  

г.

 

Августъ.

   

606.
2 )

 

Прав.

  

Оибес.

   

1858

 

г. 'май-

  

171.
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ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

  

НА

 

ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ"
на

 

1887

 

годъ.

(седьмой

 

годъ

 

изданія

 

подъ

 

новой

 

редакціѳй).

Журналъ

 

«Страннпкъ»

 

съ

 

октября

 

1880

 

года

 

издает-

ся

 

новою

 

редакціей,

 

но

 

слѣдующей

   

программѣ:

1)

 

Богословскія

 

статьи

 

и

 

изслѣдованія

 

по

 

разнымъ

отраелямъ

 

общей

 

церковной

 

исторіи

 

и

 

историко

 

литератур-

наго

 

знанія— преимущественно

 

въ

 

отдѣлахъ,

 

имѣющихь

ближайшее

 

отношеніе

 

къ

 

православной

 

восточной

 

и

 

рус-
ской

 

жизни.

 

2)

 

Статьи,

 

пзслЬдовапія

 

и

 

необнародованные
матеріалы

 

по

 

всѣмъ

 

отдѣдамъ

 

русской

 

церковной

 

исторіи.
3)

 

Бесѣды,

 

иоучеиія,

 

слова

 

и

 

рѣчи

 

извѣстнѣйшпхъ

 

про-

новѣдниковъ.

 

4)

 

Статьи

 

фи.юсофокэго

 

содержанія

 

по

 

во-
просамъ

 

современной

 

мысли.

 

5)

 

Статьи

 

публицчстическаго
содержанія

 

по

 

выдающимся

 

явленіямъ

 

церковной

 

жизни.

6)

 

Очерки,

 

разсказы,

 

онисанія,

 

знакоиящія

 

съ

 

укладомъ

 

и
строемъ

 

церковной

 

жизни

 

вообще

 

хрнстіанскихъ

 

иеповѣ-

даній,

 

особенно— съ

 

жизнью

 

пастырства

 

и

 

преимуществен-

но

 

у

 

слапянь.

 

7)

 

Бытовые

 

очерки,

 

разсказы

 

и

 

характе-

ристики

 

изъ

 

области

 

религіознаго

 

строя

 

и

 

нравственныхъ

отношеній

 

нашего

 

духовенства

 

и

 

простаго

 

народа.

 

8")

 

Внут-
реннее

 

церковное

 

обозрѣніе

 

и

 

хроника

 

епархіальной

 

жизни.

9)

 

Иностранное

 

церковное

 

обозрѣніе:

 

важнѣйшія

 

явленія
текущей

 

церковно

 

религиозной

 

жизни

 

православнаго

 

и

 

не-

православна™

 

міра

 

на

 

востокѣ

 

и

 

западѣ,

 

особенно

 

у

 

сла-

вянъ.

 

10)

 

Обзоръ

 

русскихъ

 

духовпыхъ

 

журналовъ

 

и

 

епар-

хіальныхъ

 

ведомостей.

 

11)

 

Обзоръ

 

свѣтскихъ

 

журиаловъ,

газетъ

 

и

 

квигъ;

 

отчечы

 

и

 

отзывы

 

о

 

номѣщаемыхъ

 

тамъ

статьяхъ,

 

имѣюшихъ

 

отношеніе

 

къ

 

программѣ

 

журнала.

12)

 

БибліограФическія

   

и

   

критическія

   

статьи

   

о

   

новыхъ



-508-

руссвихъ

 

книгахъ

 

духовнаго

 

содержанія,

 

также

 

и

 

о

 

важ-

нѣйшихъ

 

произведеніяхъ

 

ин

 

>страпной

 

богословской

 

лите-

ратуы.

 

13)

 

Книжная

 

лѣтопиеь:

 

ежемѣсячный

 

указатель

всѣхъ

 

вновь

 

выходящихъ

 

русскихъ

 

книгъ.

 

14)

 

Хроника
важнѣйшихъ

 

церковно.административныхъ

 

распоряжений

 

и

указовъ.

 

15)

 

Разныя

 

отрывочный

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки;

 

кор-

респонденціи,

 

объявленія.
Въ

 

минувшемъ

 

1886

 

году,

 

кромѣ

 

ежемѣсячныхъ

 

ста-

тей

 

но

 

всѣмъ

 

отдѣламъ,

 

имѣющимъ

 

отношеніе

 

къ

 

теку-

щей

 

современной

 

жизни,

 

въ

 

«Странникѣ»,

 

между

 

нрочимъ^

были

 

напечатаны

 

слѣдующія

 

слова

 

и

 

бесѣды

 

архіенископа
Никаиора:

 

0

 

Христіанскомъ

 

идеалѣ. — 0

 

Боговоплощеніи.

 

—

Объ

 

истинпомъ

 

тѣлѣ

 

и

 

истинной

 

крови

 

Христовыхъ

 

въ

 

св.

Евхаристіи

 

(нротивъ

 

графа

 

I.

 

Толстаго).— Весѣда

 

о

 

томъ,

что

 

вѣра

 

(нравственно-христіанская)

 

есть

 

знаніе.

 

-

 

Русскій
раціонализмъ

 

(штунда)

 

предъ

 

судомъ

 

аностольскаго

 

уче-

нія. — ПроФ.

 

прот.

 

В.

 

Г.

 

Рождественскаго:

 

Слово

 

въ

 

вели-

кій

 

Пятокъ. —Изслѣдованія

 

и

 

статьи:

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

въ

центрахъ

 

міра

 

(изъ

 

Фаррара). —Собесѣдованія

 

св.

 

Григорія
Великаго

 

о

 

загробной

 

жизни.

 

А.

 

И.

 

Пономарева.

 

Ученіе

 

о

настыретвѣ

 

въ

 

иоученіяхъ

 

и

 

посланіяхъ

 

русскихъ

 

іерар-
ховъ

 

съ

 

XI

 

по

 

XYH

 

И.

 

Зданевича.

 

Изъ

 

путешествія

 

въ

св.

 

землѣ.

 

Прот.

 

Еовальницкаго.

 

Поборникъ

 

едииенія

 

цер-

квей

 

гречсскій

 

архіонн:коііъ

 

Алексаидръ

 

Дикургъ

 

(черты
изъ

 

церковно

 

религіозной

 

жизни

 

современной

 

Греціи).

 

Къ
исторіи

 

католическаго

 

мпссіоиерства

 

на

 

востокЪ:

 

булла
папы

 

Венедикта

 

XIV.

 

Русскій

 

языкъ

 

въ

 

Отзейскомъ

 

краѣ

и

 

гоненіе

 

на

 

него

 

М.

 

А.

 

Куплетскаго.

 

Граоъ

 

Л.

 

Н.

 

Тол-
стой,

 

въ

 

снародномъ

 

сказа ніи

 

о

 

трехъ

 

старцахъ».

 

Н.

 

У.
Палимпсестова.

 

Оффиціэльныя

 

записки

 

по

 

вопросу

 

о

 

да-

рованіи

 

раскольникамъ

 

общегражданскихъ

 

правь

 

и

 

свободы
въ

 

отправленіи

 

богослуженія.

 

О

 

классицизяѣ

 

въ

 

нашихъ

духовно-учебныхъ

 

заведепіяхъ.

 

Археп.

 

Никанора.

 

Повѣсти

и

 

разсказы:

 

Виѳліемляне.

 

Святоч.

 

разск.

 

(съ

 

англійсваго).
Золотое

 

сердце

 

Разск.

 

Н.

 

И.

 

Соловьева.

 

Школа —саморо-

докъ.

 

0.

 

Забытова.
Журналъ

 

выходить

 

ежемѣсячно,

 

киигами

 

отъ

   

10

 

до

12

 

и

 

болѣе

 

листовъ.

 

Подписная

 

пліта:

 

съ

 

пересылкою

 

в

 

ъ



—

 

500

 

—

Россіи

 

и

 

доставкою

 

въ

 

С.-Нетербургѣ

 

шесть

 

рублей;

 

съ

пересылкою

 

за

 

границу

 

восемь

 

рублей.

 

Адресоваться:

 

въ

редакцію

 

журнала

 

«Страиникъ»,

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

(Нев-
сиііі

 

просп.,

 

д.

 

№

  

167).
Редакторы-издатели:

 

А.

   

Васгільковз. — А.

 

Пономарева.

*х

   

o cas»— 1~-

СО

 

ДЕРЖА

 

HIE.
Оффщіалътя

 

часть.

 

1)

 

Письмо

 

Его

 

'Императорскаго

 

Высоче-
ства

 

Великаго

 

Князя

 

Владиміра

 

Александровича

 

на

 

имя

 

Его

 

Выооко-
преоепященства.

Часть

 

неоффиціалыіая.

 

і)

 

Изъ

 

воснолинаній

 

о

 

путешествіа

 

па

Аѳопъ.

 

2"»

 

Сеиейиая

 

нравственность

 

русскихъ

 

христіаігь

 

первыхъ

 

вѣ

 

-

ковъ

 

3)

 

ООъявленіе.

Кишиневскія

 

Еппрхіальныи

   

Вѣдомости

   

выходятъ

 

два

 

раза

    

въ

>іЬенцъ —

 

1

 

и

 

15

 

чиселъ.

Ц

 

Ѣ

 

н

 

а

 

годовоііу

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

4

 

рубля
Подписка

 

принимается

 

въ

   

редакціи

    

Епархіальныхъ

 

Вѣдоиостей

при

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

у

 

мѣсткыхъ

 

благочинпыхъ.

Редакторъ

 

протоіерей

 

X.

 

Бочковскт.
дигіволено

 

цензурою.

 

Кишаненъ,

  

30

 

ноября

 

1886

 

г.

 

И.

 

д.

 

цензора

 

пнеиекторъ

семинаріи

 

іеромонахъ

 

Менандръ.

Печатано

 

въ

 

типографіи

 

Губернскаго

 

Правленія.
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